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Введение 

Изучение международного права вызывается необходимо-

стью подготовить высококвалифицированных юристов, способ-

ных, благодаря своим знаниям в области международного права, 

обеспечить защиту интересов человека, общества и государства, 

сориентироваться во внешнеполитической жизни государства, 

грамотно оценить международную ситуацию. 

Учебно-методическое пособие входит в методическое обес-

печение дисциплины «Международное право». Данная дисцип-

лина направлена на формирование ряда компетенций, предусмот-

ренных действующим Федеральным государственным образова-

тельным стандартом третьего поколения для специальности 

40.05.02 «Правоохранительная деятельность». Планируемыми 

результатами по дисциплине «Международное право» являются 

приобретенные обучающимися знания, умения, навыки. В част-

ности, в результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1) знать: сущность и содержание основных международно-

правовых понятий и категорий; основные закономерности раз-

вития международного права в целом, его отдельных отраслей, 

институтов и норм; механизмы функционирования междуна-

родно-правовых институтов, и принципы, лежащие в их основе; 

правовой статус субъектов международного права;  

2) уметь: оперировать международно-правовыми понятия-

ми и категориями; делать обобщения научных и нормативных 

источников по международному праву; анализировать юридиче-

ские факты и возникающие в связи с ними международные пра-

воотношения; анализировать, токовать нормы международного 

права и нормативные правовые акты Российской Федерации, 

изданные во исполнение этих норм, пользоваться источниками 

международного права; формулировать, обосновывать выводы 

по отдельным проблемам международного права и уметь обос-

новывать свои выводы; правильно составлять и оформлять юри-

дические документы;  

3) владеть: юридической терминологией; навыками ра-

боты с источниками международного права (прежде всего, 
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международными договорами); навыками анализа междуна-

родно-правовых явлений, юридических фактов, норм между-

народного права, международных правоотношений, анализа 

международной правоприменительной практики; разрешения 

правовых проблем и коллизий, реализации норм международ-

ного права; принятия необходимых мер защиты прав человека 

и гражданина.  

В рамках изучения данного курса создается основа для по-

следующего изучения тех правовых дисциплин, которые на-

правлены на формирование профессиональных компетенций в 

таких предусмотренных ФГОС видах профессиональной дея-

тельности, как правотворческая, правоприменительная, эксперт-

но-консультационная, оперативно-служебная.  

 Предлагаемое учебно-методическое пособие преследует 

цель дать минимум общетеоретических знаний и методических 

рекомендаций, необходимых для изучения вопросов, связанных 

с международным правом, а также предельно кратко, доходчиво 

изложить суть терминов и понятий, используемых в междуна-

родном праве.   

Подготовку к практическим занятиям рекомендуется на-

чать с повторения лекционного материала и изучения содержа-

ния соответствующего раздела учебника и данного учебно-

методического пособия. На практических занятиях закрепляется 

лекционный материал по данной дисциплине. В пособии содер-

жатся методические рекомендации по каждой теме рабочей про-

граммы, которые помогут обучающимся сориентироваться в 

обширном теоретическом материале. В качестве опоры предла-

гаются таблицы, терминологический словарь, с помощью кото-

рых возможно более полное и качественное усвоение содержа-

ние вопросов, связанных с отдельными положениями междуна-

родного права. В пособии предлагаются контрольные и тесто-

вые задания, задачи, которые предназначены для выполнения 

обучающимися на практических занятиях, а также в ходе само-

стоятельной работы. Некоторые из этих заданий и аналогичные 

им будут выполняться на практических занятиях.  



Для подготовки к занятиям и в целях изучения дисципли-

ны в целом целесообразно использовать основную и дополни-

тельную литературу, указанную в рабочей программе. Студен-

там рекомендуется при подготовке к практическим занятиям, в 

ходе самостоятельной работы, при подготовке к контрольным 

работам и подготовке к зачету воспользоваться следующими 

ресурсами:  

http://www.un.org/ (официальный сайт Организации Объе-

динѐнных Наций);  

http://www.unrussia.ru (официальный сайт интернет-

«представительства» ООН в России);  

http://www.coe.ru (официальный сайт Совета Европы);  

http://www.echr.ru (официальный сайт Совета Европы);  

http://www.interpol.int (официальный сайт ИНТЕРПОЛа).  

 

http://www.un.org/
http://www.unrussia.ru/
http://www.coe.ru/
http://www.echr.ru/
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Тема 1. Международное право как особая система 
юридических норм 

Теоретический материал с методическими рекомендация-

ми. Вопрос о понимании международного права является дос-

таточно дискуссионным, поскольку международное право – это 

уникальное, сложное и многозначное явление, именно поэтому 

и нет однозначного ответа на вопросы: что такое международ-

ное право, что представляют собой международные отноше-

ния, субъекты международного права и др. Международное 

право появилось вместе с возникновением государств и внут-

ригосударственного права. Современное международное право 

(международное публичное право) сформировалось преимуще-

ственно в середине XX века, сущность которого отражена в 

Уставе Организации Объединенных Наций, открывшего новый 

этап в международно-правовом регулировании. Название же 

«международное право» сложилось в Средние века в период 

появления идеи права, регулирующего отношения между госу-

дарствами. Юристы обратились к римскому праву и нашли по-

нятие – jus gentium (лат. – право народов), одной из состав-

ляющих которого были нормы, общие для ряда стран. В даль-

нейшем название было модифицировано в jus inter gentes (пра-

во между народами). Необходимо иметь в виду, что современ-

ное международное право функционирует в сложных условиях, 

так как государства, которые создают, обеспечивают и реали-

зуют его, имеют различия в социально-экономической, поли-

тико-правовой системах, имеют разные, а в ряде случаях диа-

метрально-противоположные внешнеполитические позиции по 

тому или иному вопросу не только международной жизни, но и 

ситуации, складывающейся на территории отдельных суверен-

ных государств. 

Международное право как особая система юридических 

норм. В современной юридической литературе в качестве обще-

принятого базового определения рассматривается определение 

международного права как системы международно-правовых 
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норм и принципов, регулирующих межгосударственные и иные 

международные отношения, в целях поддержания мира, обеспе-

чения международной безопасности, развития всестороннего 

сотрудничества. Необходимо иметь в виду, что «термин «меж-

дународное право» является синонимом термина «международ-

ное публичное право». В последнем случае подчеркивается, что 

международное право регулирует, главным образом, отношения 

между суверенными государствами. Несмотря на то, что субъек-

ты международного публичного права являются публичными 

образованиями, отношения между ними не основаны на власти и 

подчинении и носят горизонтальный характер.  

Понятие, особенности предмета регулирования. Пред-

метом международно-правового регулирования выступают эко-

номические, политические, гуманитарные и иные связи субъек-

тов международного права, в которых реализуются предусмот-

ренные в нормах международного права их права и обязанности. 

По субъектному составу международные отношения подразде-

ляются на 2 группы:  

1) международные межгосударственные, сторонами кото-

рых выступают государства (ряд ученых к этой группе относят 

отношения с участием государств и наций, борющихся за неза-

висимость, поскольку последних рассматривают как предгосу-

дарства); 

 2) международные немежгосударственные отношения, в 

которых государства либо вообще не участвуют, либо выступа-

ют одной из сторон, включающие в себя отношения между го-

сударствами, с одной стороны, и межправительственными орга-

низациями (ООН, СНГ, НАТО и др.) либо государство-

подобными образованиями − с другой, а также отношения меж-

ду межправительственными организациями (в силу того, что не 

все ученые рассматривают индивида в качестве субъекта меж-

дународного права, поэтому к данной группе отношений не от-

носят отношения с участием индивида, с одной стороны, и меж-

дународного учреждения (например, Международного уголов-

ного суда) и государства, с другой стороны.  
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По своей правовой природе международные правовые от-

ношения выходят за рамки территории и юрисдикции конкрет-

ных государств, могут осуществляться как на двусторонней, так 

и на многосторонней основе (иметь при этом универсальный 

или региональный характер). Необходимо учитывать, что меж-

дународное право регулирует не все общественные отношения, 

складывающиеся между субъектами международного права, а 

только те, которые нуждаются в правовом регулировании.  

Сущность современного международного права состоит 

в регулировании международных отношений, в установлении 

для субъектов международного права мер возможного и долж-

ного поведения, с учетом интересов всех государств, малых и 

больших народов, в решении глобальных и общечеловеческих 

проблем (например, угроза ядерной войны, проблемы охраны 

окружающей среды, защиты прав человека, нехватки продо-

вольствия, пресной воды и др.).  

Система современного международного права – это со-

вокупность норм, институтов, отраслей международного права, 

взятых в своем единстве, взаимосвязи и взаимозависимости. 

Фундаментом системы международного права являются импе-

ративные нормы, воплощенные в основных принципах между-

народного права. В системе международного права выделяют 

такие отрасли, как право международных организаций, право 

международных договоров, право международной безопасности, 

международное воздушное право, международное космическое 

право и др. Однако необходимо иметь в виду, что до настоящего 

времени система современного международного права находит-

ся в стадии формирования, это проявляется в том, что в учебной 

литературе по международному праву существуют различные 

наименования отраслей международного права, а, следователь-

но, и предмета соответствующего международно-правового ре-

гулирования, что следует брать в расчет при подготовке к прак-

тическим занятиям.  

Глобальные и общечеловеческие проблемы – это те труд-

ности (вопросы), которые невозможно решить усилиями от-
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дельно взятых государств, которые требуют усилий со стороны 

всего международного сообщества. Международное сотрудни-

чество государств других субъектов международного права 

(прежде всего, международных межправительственных органи-

заций) является условием решения названных проблем. Формы 

международного сотрудничества условно можно подразделить 

на договорные (заключение международных договоров, форми-

рование международно-правового обычая, принятие норматив-

ных резолюций) и институциональные (учреждение междуна-

родных межправительственных организаций и их функциониро-

вание, созыв международных конференций), в рамках которых 

рассматриваются, решаются глобальные и общечеловеческие 

проблемы (например, экологические проблемы, проблема ядер-

ной войны, проблема ядерного разоружения, демографические 

проблемы и ряд других).  

Международное право и международное частное право. 

Существует тесная взаимосвязь между международным (пуб-

личным) правом и международным частным правом, поскольку 

и то, и другое регулирует международные отношения, то есть 

общественные отношения, выходящие за рамки территории и 

юрисдикции государства. В юридической литературе дискусси-

онным является вопрос о природе международного частного 

права. Международное частное право представляет собой сово-

купность коллизионных и материальных норм, регулирующих 

частноправовые (гражданские, трудовые, семейные) отношения 

с иностранным элементом (по-иному – международного харак-

тера). Как правило, встречаются три точки зрения: 1) междуна-

родное частное право – это часть международного права в ши-

роком смысле слова; 2) международное частное право – это 

часть национального права государства; 3) международное ча-

стное право – это полисистемный нормативный комплекс, со-

стоящий из части норм международного права и части норм на-

ционального права. Аргументы, говорящие в пользу той или 

иной точки зрения, можно найти в таблице. 
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Признаки 
Международ-

ное право 

Международное 

частное право 

Национальное 

(внутригосудар-

ственное) право 

Предмет 

правового 

регулиро-

вания 

Межгосударст-

венные власт-

ные отношения 

Частноправовые 

(гражданские, 

семейные,  

наследственные, 

трудовые)  

отношения  

с иностранным 

элементом 

Частноправовые и 

публично-

правовые отноше-

ния, не выходящие 

за рамки террито-

рии и юрисдикции 

государства 

Метод 

правового 

регулиро-

вания 

Метод согласо-

вания воль  

государств (ко-

ординационный) 

Коллизионный 

метод и матери-

альный метод 

Материально-

правовой метод 

Субъекты Государства, 

международные 

межправитель-

ственные орга-

низации, нации, 

борющиеся за 

независимость, 

государство-

подобные обра-

зования 

Субъекты меж-

дународного 

права + 

субъекты нацио-

нального права 

Физические и 

юридические лица, 

государство, орга-

ны государствен-

ной власти, орга-

ны местного само-

управления, субъ-

екты федерации и 

др. 

Источни-

ки права 

(основ-

ные) 

Международный 

договор, между-

народный обы-

чай 

Международный 

договор, между-

народный обы-

чай, внутригосу-

дарственные ис-

точники права 

(для России – 

нормативно-

правовые акты)  

Внутригосударст-

венные источники 

права (для России 

– нормативно-

правовые акты) 
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Окончание таблицы 

Ответст-

венность 

Международно-

правовая 

Гражданско-

правовая 

Конституционно-

правовая, уголов-

но-правовая, гра-

жданско-правовая, 

административно-

правовая и др. 

6. Сфера 

действия 

Глобальная Затрагивает  

правопорядки 

нескольких  

государств 

Национальная 

Определение 

 Система между-

народных норм 

и принципов, 

регулирующая 

межгосударст-

венные и иные 

международные 

отношения в 

целях поддер-

жания мира и 

сотрудничества 

Совокупность 

юридических 

норм, регули-

рующих частно-

правовые  

отношения  

с иностранным 

элементом 

Система общеобя-

зательных,  

формально-

определенных 

правил поведения, 

установленных  

и обеспеченных 

государством 

 

Терминологический минимум: международное право, 

сущность международного права, система международного пра-

ва, международное частное право, глобальные общечеловече-

ские проблемы. 

 

Практические задания  

Задание 1. Сравните представленные ниже определения  

международного права с приведенным выше общепринятым (ба-

зовым) определением и установите то особенное, что ученые вло-

жили в предлагаемые ими определения международного права: 

1. Международное право – это система международных 

договорных и обычных норм, создаваемых государствами и дру-
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гими субъектами международного права, направленных на под-

держание мира и укрепление международной безопасности, ус-

тановление и развитие всестороннего международного сотруд-

ничества, которые обеспечиваются добросовестным выполнени-

ем субъектами международного права своих международных 

обязательств, а при необходимости и принуждением, осуществ-

ляемом государствами в индивидуальном или коллективном по-

рядке в соответствии с действующими нормами международно-

го права (Международное публичное право: учебник / под ред. 

К.А. Бекяшева. М.: Проспект, 1999. С. 7). 

2. Международное право – совокупность юридических 

норм, создаваемых государствами посредством взаимоприемле-

мых договоренностей (согласительных процедур) и представ-

ляющих собой правовой комплекс, предметом регулирования 

которого являются межгосударственные и иные международные 

отношения, а также определенные внутригосударственные от-

ношения (Международное право: учебник / отв. ред. Г.В. Игна-

тенко и О.И. Тиунов. М.: Норма, 2009. С. 23). 

Задание 2. Является ли борьба с преступностью (и какой 

именно: общеуголовной, транснациональной организованной, 

международной) глобальной проблемой? Свой ответ аргументи-

руйте.  

 

В качестве контроля самостоятельной работы выпол-

ните тестовые задания: 

1. Международное частное право, согласно распростра-

ненной концепции, является: 

1) частью системы международного права; 

2) отраслью международного права; 

3) отраслью национального права. 

2. Международное публичное право выступает в качес-

тве: 

1) особой правовой системы;  

2) отрасли национального права;  

3) отрасли международного права. 
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3. Выделите среди перечисленных ниже ситуаций меж-

дународные межгосударственные отношения: 

1) обращение гражданки Болгарии в компетентные органы 

России о взыскании алиментов; 

2) заключение внешнеэкономического контракта между 

российской и иностранной фирмами; 

3) вступление России во Всемирную Торговую Организа-

цию; 

4) установление дипломатических отношений между госу-

дарствами; 

5) обращение гражданина России в Европейский суд по 

правам человека; 

6) заключение международного договора об избежании 

двойного налогообложения между Россией и Германией; 

7) предоставление Организации Освобождения Палестины 

статуса постоянного наблюдателя в Генеральной Ассамблее 

ООН.  

 

Тема 2. Источники международного права и процесс 
создания норм международного права 

Теоретический материал с методическими рекомендациями. 
При подготовке к данной теме необходимо иметь в виду, что в 
науке международного права вопрос об источниках междуна-
родного права, их специфике и видах является дискуссионным. 
Особо ярко это представлено в концепции вспомогательных ис-
точников международного права и концепции вспомогательных 
средств образования норм международного права. Поэтому при 
исследовании темы об источниках международного права необ-
ходимо учитывать особенности процесса создания норм между-
народного права через призму согласования воль государств. 
Имеются различные подходы к классификации норм междуна-
родного права и процессу их создания. Так, например, можно 
встретить точки зрения о существовании норм международного 
мягкого права, индивидуальных норм международного права. 
При этом ряд оснований для классификации международного 
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права «заимствован» из теории государства и права. Нормы ме-
ждународного права можно классифицировать:  

1) в зависимости от метода правового регулирования (сте-
пени обязательности) – императивные и диспозитивные нормы 
международного права;  

2) в зависимости от меры сформулированного правила по-
ведения – управомочивающие, обязывающие и запрещающие 
нормы международного права;  

3) в зависимости от характера – материальные и процессу-
альные нормы международного права;  

4) в зависимости от функциональной направленности – ре-
гулятивные и охранительные нормы международного права. 

Понятие нормы международного права. Нормы между-
народного права – это созданные соглашением субъектов меж-
дународного права, преимущественно формально, определенное 
правила поведения, устанавливающие для них права и обязан-
ности, осуществление которых обеспечивается юридическим 
механизмом; это юридически обязательные к исполнению пра-
вила поведения государств и других субъектов международного 
права, выполняемые ими добровольно или при необходимости с 
помощью особого вида принуждения. 

Нормы международного права можно классифицировать 
по различным основаниям, в частности: 

1) по форме объективации нормы международного права 
подразделяются на: 

а) договорные (или конвенционные), например, нормы меж-
дународного права, содержащиеся в Уставе ООН (1945 г.), в 
Международном пакте (1966 г.) о гражданских и политических 
правах,   

б) обычные международно-правовые нормы (например, нормы, 
разграничивающие космическое и воздушное пространство); 

2) по субъектно-территориальной сфере действия нормы ме-
ждународного права подразделяются на:  

а) универсальные нормы (например, нормы международного 
права, содержащиеся в Международном пакте (1966 г.) о граж-
данских и политических правах,  
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б) региональные (например, нормы, содержащиеся в Евро-

пейской конвенции о защите прав и основных свобод человека 

(1950 г.),  

в) локальные; 

3) по степени обязательности:  

а) императивные (например, основные принципы междуна-

родного права). Императивная норма международного права – 

это норма, которая принимается и признается как результат со-

гласования воли международным сообществом (т.е. общепри-

знана) в целом и, как правило, отклонение от которого недопус-

тимо (т.е. обладает наивысшей силой). Она может быть измене-

на только последующей нормой общего международного права, 

носящей такой же характер, то есть имеется строго ограничен-

ный характер изменения (ст. 53 Венской конвенции о праве ме-

ждународных договоров 1969 г.);  

б) диспозитивные нормы международного права (большин-

ство норм международного права являются диспозитивными) в 

своих рамках представляют возможность субъектам междуна-

родного права самостоятельно определять свое поведение с уче-

том взаимных и согласованных интересов в целях достижения 

добровольно согласованного решения (консенсуса). 

 

Сравнительный анализ норм национального  

и международного права 

Нормы  

национального 

права 

Нормы международного права 

нормы между-

народных  

договоров 

международно-

правовой  

обычай 

основные 

принципы  

международ-

ного права  

Признаки норм 

национального 

права 

Признаки норм международного права 

Общеобязатель-

ные правила  

поведения 

правила  

поведения,  

обязательные  

правила  

поведения, 

обязательные  

правила  

поведения, 

обязательные  
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Окончание таблицы 

 для сторон  

договора 

для признаю-

щих 

для всех  

субъектов  

международ-

ного права 

Формально-

определенные 

правила  

поведения  

+ 

(если речь идет 

о международ-

ном договоре, 

заключенном в 

письменной 

форме, в меж-

дународной 

практике 

встречаются 

международ-

ные договоры, 

заключенные в 

устной форме) 

- 

(имеют непи-

санную форму. 

Доказательст-

во их сущест-

вования –  

международ-

ная практика 

государств, 

решения  

международ-

ных судов) 

+ 

(основным  

источником 

фиксации  

основных 

принципов 

международ-

ного права  

выступает  

Устав ООН) 

Создаются госу-

дарством в лице 

уполномоченных 

на то государст-

венных органов  

и должностных 

лиц 

Создаются в результате согласования  

воль государств 

Обеспечиваются 

принудительной 

силой  

государства 

Обеспечива-

ются сторона-

ми междуна-

родного  

договора 

Обеспечива-

ются силами 

признающих 

международ-

ный обычай 

Обеспечива-

ются санкция-

ми Совета 

Безопасности 

ООН 

 

Создание и развитие норм международного права как 

процесс согласования воль государств и других субъектов 

международного права. При рассмотрении процесса формиро-

вания норм международного права отечественная наука между-

народного права исходит из концепции согласования воль. Ос-
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новными субъектами международного нормообразования вы-

ступают государства, поскольку наибольшее число норм меж-

дународного права создается именно государствами либо с их 

согласия другими субъектами международного права, а именно, 

международными межправительственными организациями. 

«Процесс создания норм международного права есть процесс 

согласования воль государств относительно содержания правила 

поведения и признания его юридически обязательным… Про-

цесс согласования воль государств, завершающийся созданием 

нормы международного права, включает взаимообусловлен-

ность этих воль, выражающуюся в том, что согласие государст-

ва на признание той или иной нормы в качестве нормы между-

народного права дается под условием аналогичного согласия 

другого государства или других государств... Согласованность и 

взаимообусловленность воль государств являются двумя суще-

ственными чертами процесса создания норм международного 

права»
1
. 

Таким образом, нормы международного права: 

1) устанавливаются по взаимному согласию и соглашению 

между субъектами международного права; 

2) охраняются субъектами международного права индиви-

дуально или коллективно путем применения принуждения; 

3) результат взаимных уступок и компромиссов субъектов 

международного права. 

 

Понятие источников международного права. Виды ис-

точников международного права. Источники международного 

права – это внешние официальные формы закрепления норм 

международного права. Особенность источников современного 

международного права состоит в том, что: 1) в международном 

праве существует презумпция разнообразия источников между-

                                           
1
 См.: Курс международного права: в 7 т. Т. 1 / отв. ред. Р.А. Мюллерсон,  

Г.И. Тункин. М., 1989. С. 184–187. 
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народного права, заложенная в преамбуле Устава ООН
2
;  

2) субъекты международного права путем согласования своих 

воль определяют как содержание норм международного права, 

так и форму их закрепления. 

Основными и общепринятыми источниками современного 

международного права выступают международный договор  

и международный обычай. Международный правовой обычай – 

это многократно повторяющееся поведение государств, которо-

му государства (как основные субъекты международного права) 

придали юридически обязательный характер. Международный 

правовой обычай состоит из двух элементов: 1) практики пове-

дения – это объективный элемент (то есть акты государств и 

других субъектов международного права) и 2) убежденности в 

ее юридической обязательности – субъективный элемент opinio 

juris. Для формирования обычая необходимо, чтобы определен-

ной практики поведения придерживались все или большинство 

государств, сотрудничающих в конкретной области. Практика 

поведения должна быть единообразной, при этом полного сов-

падения актов государств не требуется. От международного 

правового обычая следует отличать международные обыкнове-

ния, то есть норму поведения государств и других субъектов 

международного права, не имеющую юридической обязательно-

сти. Например, к международным обыкновениям относят нормы 

международной вежливости (дипломатический этикет, дипло-

матический протокол). Именно субъективный элемент – оpinio 

juris позволяет отграничить международно-правовой обычай от 

обыкновений (обычаев, не имеющих правовой санкции). 

Кроме того, в качестве источников международного права 

называют нормативные резолюции международных межправи-

тельственных организаций. Тем не менее в юридической лите-

                                           
2
 «Мы, народы Объединенных наций, преисполненные решимости… создать 

условия, при которых могут соблюдаться справедливость и уважение к обя-

зательствам, вытекающим из договоров и других источников международно-

го права…» (извлечение из преамбулы Устава ООН). 
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ратуре можно встретить позицию, согласно которой за некото-

рыми резолюциями международных межправительственных  

организаций, которые в соответствии с учредительными между-

народными договорами имеют рекомендательный характер, 

признается качество источника международного права. Так, 

Всеобщая декларация прав человека, принятая резолюцией Ге-

неральной Ассамблеи ООН 10.12.1948, де-юре (исходя из устав-

ных норм) является рекомендательным актом, но де-факто  

(в силу сложившейся практики и исходя из значимости тех во-

просов, которые разрешены в этом акте) Всеобщая декларация 

имеет юридически обязательный характер. «В Консультативном 

заключении о правомерности применения ядерного оружия от  

8 июля 1996 г. Международный Суд ООН (далее МС ООН) от-

метил: «... Резолюции Генеральной Ассамблеи, даже если они не 

носят обязательного характера, иногда могут иметь нормативное 

значение. При определенных обстоятельствах они могут обеспе-

чивать свидетельства, важные для установления факта наличия 

какой-либо нормы или появления opinio juris. Чтобы установить, 

верно ли это по отношению к какой-либо данной резолюции Ге-

неральной Ассамблеи, необходимо изучить ее содержание и ус-

ловия ее принятия; необходимо также установить, существует 

ли opinio juris в отношении ее нормативного характера. Целый 

же ряд резолюций может свидетельствовать о постепенной эво-

люции opinio juris, требуемого для установления новой нормы» 

(пар. 70)». 

К источникам международного права относят также одно-

сторонние юридические акты-обязательства государств (напри-

мер, обязательство о нейтралитете, акт признания государства в 

качестве субъекта международного права), которые обращены к 

другим государствам, содержащие обязательство определенного 

международно-значимого поведения данного государства во 

взаимоотношениях с другими государствами. Согласованная 

воля государств проявляется в том, что другие государства либо 

явно, либо молчаливо соглашаются с существом сделанного 

официального заявления.  
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Ряд ученых со ссылкой на ст. 38 Статута Международного 

Суда ООН в качестве источников международного права назы-

вают следующие: общие принципы права, признанные цивили-

зованными нациями; судебные решения и доктрины наиболее 

квалифицированных специалистов по публичному праву раз-

личных наций.  

В соответствии с п. 2 ст. 38 Статута Международного Суда 

ООН при наличии согласия сторон МС ООН может разрешить 

дело ex aequo et bono, то есть по справедливости. Это означает, 

что при вынесении решения Суд не связан нормами права и мо-

жет опираться на любые обстоятельства, которые ему кажутся 

относимыми, и использовать любые доводы, которые ему ка-

жутся уместными.  

 

Терминологический минимум: норма международного 

права, источник международного права, международный обы-

чай, международный договор.  

 

Практические задания  

Задание 1. Проанализируйте представленные ниже нормы 

и определите: 1) что следует понимать под вспомогательными 

средствами для определения норм международного права;  

2) можно ли судебные решения (в частности, решения Между-

народного Суда ООН) рассматривать в качестве источников ме-

ждународного права. 

Статья 38 Статута Международного Суда ООН: 

«Суд, который обязан решать переданные ему споры 

на основании международного права, применяет: 

a) международные конвенции, как общие, так и специаль-

ные, устанавливающие правила, определенно признанные спо-

рящими государствами; 

b) международный обычай как доказательство всеобщей 

практики, признанной в качестве правовой нормы; 

c) общие принципы права, признанные цивилизованными 

нациями; 
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d) с оговоркой, указанной в статье 59, судебные решения и 
доктрины наиболее квалифицированных специалистов по пуб-
личному праву различных наций в качестве вспомогательного 
средства для определения правовых норм».  

Статья 59 Статута Международного Суда ООН: «Решение 
Суда обязательно лишь для участвующих в деле сторон и лишь 
по данному делу». 

Задание 2. Согласно ст. 25 Устава ООН, государства – 
члены ООН соглашаются подчиняться решениям Совета Безо-
пасности ООН и выполнять их. Означает ли эта формулировка 
Устава ООН квалификацию решений Совета Безопасности ООН 
как источника международного права? 

 
В качестве контроля самостоятельной работы выпол-

ните тестовые задания. 
1. Что из нижеперечисленного можно отнести к источ-

никам международного права: 
1) международный договор; 
2) ненормативное решение международной межправитель-

ственной организации; 
3) любое решение международной неправительственной 

организации; 
4) нормативное решение международной межправительст-

венной организации.  
2. Согласно ст. 38 Статута Международного Суда ООН, 

Международный Суд ООН при вынесении решения должен 
руководствоваться: 

1) международным обычаем; 
2) решением международной межправительственной орга-

низации; 
3) общими принципами права, признанными цивилизован-

ными нациями; 
4) решениями национальных судов. 
3. Что из нижеперечисленного можно отнести к источ-

никам международного права де-факто: 
1) Венская конвенция 1963г. о дипломатических сношениях; 
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2) Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948 г.; 
3) Устав ООН 1946 г.; 
4) Международное право в документах: учеб. пособие / 

сост. Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. − 3-е изд. М., 2000.  
4. Что из нижеперечисленного можно отнести к источ-

никам международного права де-юре: 
1) международный договор; 
2) ненормативное решение международной межправитель-

ственной организации; 
3) любое решение международной неправительственной 

организации; 
4) нормативное решение международной межправительст-

венной организации.  
 

Тема 3. Основные принципы международного права 

Теоретический материал с методическими рекомендациями. 
Основные принципы современного международного права яв-
ляются нормами jus cogens (по-иному, когентными нормами 
международного права) и выступают в качестве ядра всей сис-
темы международного права. Значение основных принципов 
проявляется в том, что ни одна норма международного права, 
будь она договорного или обычного характера, не должна про-
тиворечить основным принципам международного права. Со-
гласно ст. 53 Венской конвенции о праве международных дого-
воров (1969 г.), международный договор является ничтожным, 
если в момент заключения он противоречит норме jus cogens. 
Кроме того, если возникает новая норма jus cogens, то любой 
существующий договор, который оказывается в противоречии с 
этой нормой, становится недействительным и прекращает свое 
действие (ст. 64 указанной конвенции). При исследовании со-
держания основных принципов международного права необхо-
димо исходить из того, что данные принципы являются взаимо-
связанными, поэтому каждый принцип должен рассматриваться 
в свете других принципов.  

Понятие, черты основных принципов международного 
права. Документы, фиксирующие основные принципы меж-
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дународного права. Под основными принципами международ-
ного права понимают социально обусловленные, обобщенные, 
общепризнанные нормы, идеи, отражающие характерные черты 
международной нормативной системы и ее главное содержание. 

 

Особенности  

основных принципов  

международного права 

К основным принципам  

международного права относят: 

1. Это нормы jus cogens, они 

обязательны для всех субъ-

ектов международного права 

без исключения 

2. Распространяются на все 

виды пространств 

3. Являются универсаль-

ными нормами международ-

ного права, имеющими  

обратную силу 

4. Правовой основой закреп-

ления выступает Устав ООН 

(Преамбула, статьи 1, 2)  

5. Ни одна норма междуна-

родного права не должна им 

противоречить  

1. Принцип неприменения силы  

2. и угрозы силой 

3. Принцип мирного разрешения  

4. международных споров 

5. Принцип невмешательства во 

внутренние дела государств 

6. Принцип суверенного равенства 

государств 

7. Принцип сотрудничества 

8. Принцип добросовестного выпол-

нения международных обязательств 

9. Принцип равноправия и самооп-

ределения наций и народов 

10. Принцип территориальной цело-

стности государств  

11. Принцип нерушимости государ-

ственных границ 

12. Принцип всеобщего уважения 

прав и основных свобод человека 

 

Основные принципы международного права закреплены  

в Уставе Организации Объединенных Наций (универсальном 

международном договоре, участниками которого являются  

193 государства мира), в Декларации о принципах международ-

ного права, касающихся дружественных отношений и сотрудни-

чества между государствами в соответствии с Уставом ООН 

(утв. Резолюцией Генеральной Ассамблеи № 2625 (XXV)  

от 24 октября 1970 г.), Заключительном акте СБСЕ 1975 г. (ре-

гиональный международный документ). Необходимо иметь в 
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виду, что универсальные источники, в которых содержатся ос-

новные принципы международного права, принцип нерушимо-

сти государственных границ и принцип территориальной цело-

стности государств рассматривают в качестве составной части 

принципа неприменения силы и угрозы силой. Кроме того, в 

этих же документах принцип всеобщего уважения прав человека 

не обозначается в качестве основного принципа международно-

го права, но вытекает из содержания преамбулы и статей 55, 56 

Устава ООН.  

Характеристика основных принципов международного 

права. 

1. Принцип неприменения силы и угрозы силой требует 

воздерживаться в международных отношениях от угрозы силой 

или ее применения против территориальной целостности или 

политической независимости любого государства, либо иным 

образом, несовместимым с целями ООН. При этом данный 

принцип не исключает случаи правомерного применения воо-

руженной силы: в целях самообороны как индивидуальной, так 

и коллективной (ст. 51 Устава ООН), по решению Совета Безо-

пасности ООН в случае угрозы миру, нарушения мира или акта 

агрессии (ст. 39, ст. 42 Устава ООН). 

2. Принцип мирного разрешения международных споров 

требует, чтобы государства стремились к скорому и справедли-

вому урегулированию своих споров, любых разногласий при 

помощи мирных средств. При этом элементами принципа вы-

ступают неисчерпаемость мирных средств и принцип добро-

вольности в выборе государствами тех или иных мирных 

средств. 

3. Принцип невмешательства во внутренние дела госу-

дарств запрещает применять экономические, политические и 

иные меры с целью подчинить другое государство в осуществ-

лении им своих суверенных прав и получить от этого какие-

либо преимущества. При этом необходимо иметь в виду, что 

границы внутренней компетенции, а, следовательно, внутренних 

дел государства, являются подвижными, так как государства са-
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ми определяют, какие вопросы внутренних дел они могут «пе-

редать» для международного правового регулирования. И с раз-

витием международного сотрудничества увеличивается число 

вопросов, которые государства на добровольной основе подвер-

гают международному регулированию. 

4. Принцип суверенного равенства государств исходит из 

того, что все государства юридически равны, в силу того, что 

они в равной степени обладают суверенитетом. При этом необ-

ходимо иметь в виду, что в данном принципе речь идет именно 

о юридическом равенстве (например, о равных возможностях 

государств на создание норм международного права, на равное 

членство в международных межправительственных организаци-

ях, на равное участие в решении глобальных и общечеловече-

ских проблем), а не о фактическом равенстве. Кроме того, сле-

дует учитывать, что суверенитет государства – это категория не 

абсолютная, поскольку суверенитет государства может быть ог-

раничен в добровольном (посредством заключения междуна-

родного договора) или принудительном порядке (например, че-

рез механизм санкций со стороны Совета Безопасности ООН). 

5. Принцип сотрудничества требует, чтобы государства, не-

зависимо от различий в их политических, экономических и соци-

альных системах, сотрудничали друг с другом в различных об-

ластях международных отношений с целью поддержания мира  

и безопасности и содействия экономической стабильности и про-

грессу. Традиционно выделяют договорную и институциональ-

ную формы сотрудничества государств. При этом необходимо 

иметь в виду, что принцип является юридически уязвимым. 

6. Принцип добросовестного выполнения международных 

обязательств (pacta sunt servanda) является необходимым усло-

вием, обеспечивающим международный правопорядок, осно-

ванным на согласии государств. Данный принцип устанавливает 

иерархию международных обязательств и в полной мере рас-

крывается в праве международных договоров. 

7. Принцип равноправия и самоопределения наций (наро-

дов) предоставляет всем народам право свободно определять без 
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вмешательства извне свой политический статус и осуществлять 

свое экономическое, социальное и культурное развитие. Данный 

принцип фиксирует способы политического самоопределения 

народов. При этом необходимо различать политическое самооп-

ределение народов, не имеющих собственной государственно-

сти, и политическое самоопределение народов, получивших  

защиту со стороны государства. Кроме того, при реализации 

данного принципа следует учитывать, как государство исполня-

ет свои обязательства в рамках данного принципа. 

8. Принцип территориальной целостности государств тре-

бует, чтобы государства уважали территориальную целостность 

других государств и воздерживались от действий, несовмести-

мых с целями и принципами Устава ООН, против территори-

альной целостности, политической независимости или единства 

другого государства. Таким образом, назначение принципа – 

защита территории государства от любых посягательств. При 

этом принцип неприменения силы и угрозы силой содержит 

санкцию: никакие территориальные приобретения, являющиеся 

результатом применения силы или угрозы силой не должны 

признаваться законными, и аннексированная территория подле-

жит возврату государству. Кроме того, принцип территориаль-

ной целостности необходимо исследовать также с учетом прин-

ципа равноправия и самоопределения народов.  

9. Принцип нерушимости государственных границ связан с 

признанием существующих границ в качестве юридически уста-

новленных в соответствии с международным правом, а, следо-

вательно, требует отказа от каких-либо территориальных притя-

заний и отказа от любых иных посягательств на установленные 

границы. 

10. Принцип всеобщего уважения прав и основных свобод 

человека требует, чтобы государства уважали права и свободы 

человека без различия расы, пола, языка и религии, поскольку 

уважение прав человека рассматривается как условие обеспече-

ния международного мира и справедливости. В настоящее время 

права человека и их защита являются сферой совместного регу-



27 

 

лирования со стороны международного и национального права. 

В международных договорах по правам человека закрепляются 

международные стандарты прав человека (необходимый норма-

тивный минимум) и устанавливаются международные кон-

трольные механизмы, выполняющие субсидиарную (по отноше-

нию к внутригосударственным механизмам) функцию. 

Исследуя содержание основных принципов международ-

ного права необходимо, прежде всего, руководствоваться офи-

циальными международными документами, представленными в 

разделе «Приложение». В целях наиболее полного уяснения ма-

териала необходимо применительно к каждому принципу отве-

тить на ряд вопросов: 1) в каких официальных международных 

документах принцип закреплен; 2) какие права и обязанности 

государств закрепляет принцип; 3) имеются ли у принципа ис-

ключения; 3) какие проблемы реализации принципа можно вы-

делить.   

 

Терминологический минимум: основные принципы ме-

ждународного права (когентные нормы), общеобязательные 

нормы международного права. 

 

Практические задания 

Задание 1. После событий, произошедших на территории 

Грузии 08.08.2008 г., возникли два государства: Южная Осетия 

и Абхазия. Россия одна из немногих государств, которая при-

знала эти государства. Дайте оценку факту создания Южной 

Осетии и Абхазии в качестве суверенных государств с точки 

зрения, прежде всего, принципов территориальной целостности 

государств, равноправия и самоопределения народов. 

Задание 2. Юридическая обязательность основных прин-

ципов международного права для государств, как являющихся 

членами ООН, так и не являющихся членами ООН, вытекает из 

положений Устава ООН. Имеют ли основные принципы между-

народного права юридически обязательный характер для иных 

субъектов международного права (международных межправи-
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тельственных организаций, государство-подобных образований, 

наций, борющихся за независимость)? Если Ваш ответ утверди-

тельный, определите правовую основу юридически-обязатель-

ного характера основных принципов международного права.  

 

В качестве контроля самостоятельной работы выпол-

ните тестовые задания. 

1. Какие из нижеперечисленных принципов относятся 

к основным принципам международного права, закреплен-

ным в Уставе ООН: 

1) принцип мирного разрешения международных споров; 

2) принцип неприкосновенности помещения дипломатиче-

ского представительства; 

3) принцип невмешательства в дела государства; 

4) принцип недопущения вооруженных репрессалий. 

2. Основные принципы международного права приме-

няются: 

1) не во всех сферах международных отношений; 

2) во всех сферах международных отношений; 

3) в сферах, определенных Уставом ООН. 

3. В Уставе ООН получили закрепление: 

1) 7 основных принципов международного права; 

2) 5 основных принципов международного права; 

3) 10 основных принципов международного права. 

4. Какие из нижеперечисленных принципов относятся 

к основным принципам международного права: 

1) принцип неизменности государственных границ; 

2) презумпция принадлежности к гражданскому населе-

нию; 

3) принцип недопущения агрессии; 

4) принцип суверенного равенства государств. 

5. Принцип мирного решения международных споров 

распространяется: 

1) не на все международные споры и ситуации; 



29 

 

2) на все международные споры и ситуации, независимо 

от того, угрожают они или нет международному миру и безо-

пасности;  

3) на международные споры и ситуации, определенные в 

Уставе ООН. 

 

Тема 4. Взаимодействие международного  
и внутригосударственного права 

Теоретический материал с методическими рекомендация-

ми. При подготовке к теме необходимо иметь в виду, что меж-

дународное право и внутригосударственное (национальное) 

право не существуют изолировано друг от друга. При подго-

товке к занятиям необходимо иметь в виду, что в науке между-

народного права нет единого подхода относительно соотноше-

ния и взаимодействия международного и внутригосударствен-

ного (национального) права, по-разному решается вопрос о 

включении ставших обязательными для государств норм меж-

дународного права в правовую систему государства. Ряд уче-

ных рассматривает данный вопрос через концепцию трансфор-

мации, часть – через концепцию имплементации, а некоторые 

отождествляют данные процессы. Имплементация междуна-

родного права – включение обязательных для государства норм 

международного права во внутригосударственную правовую 

систему, посредством фактической реализации международ-

ных обязательств на внутригосударственном уровне, осущест-

вляемая, в том числе, через трансформацию международно-

правовых норм в национальные нормативно-правовые акты. В 

ряде государств ратифицированные международные договоры 

автоматически становятся частью национального законода-

тельства и устанавливается приоритет международных норм 

над внутригосударственными.  

Доктрины соотношения национального и международ-

ного права. В доктрине международного права сложились две 

концепции соотношения международного и внутригосударст-

венного права – монистическая (монизм) и дуалистическая (дуа-
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лизм). В рамках монистической концепции международное  

и внутригосударственное право представляют собой единую 

систему. При этом выделяют две школы: школа примата (при-

оритета) внутригосударственного права, и школа примата (при-

оритета) международного права. Школа примата внутригосу-

дарственного права исходит из того, что международное право 

рассматривается как «внешнее» государственное право, нормы 

которого являются юридическими лишь при условии включения 

во внутреннее право и выполняются государством при условии 

непротиворечия нормам национального (внутригосударствен-

ного) права. Данная школа, по сути, отрицает юридическое  

существование международного права. Школа примата между-

народного права исходит из того, что международное право вы-

ступает в качестве верховного правопорядка, не ограниченного 

другими правопорядками и обладает верховенством перед внут-

ригосударственным правом. Согласно дуалистической концеп-

ции, международное и внутригосударственное право – это само-

стоятельные, не находящиеся в соподчинении правовые систе-

мы, действующие в различных сферах. В рамках признания дан-

ной концепции может возникнуть конфликт международных 

обязательств и внутреннего права государств, который требует 

разрешения.  
Законодательство Российской Федерации закрепляет осно-

вы взаимодействия международного и внутригосударственного 
права. Конституционные правовые основы взаимодействия рос-
сийского и международного права заложены в следующих 
статьях Конституции России: чч. 1 и 4 ст. 15, ч. 1 ст. 17, ч. 3  
ст. 46, подп. «г» ч. 2 и подп. «б» ч. 5.1 ст. 125. Кроме того, зако-
нодательство Российской Федерации содержит положения о 
признании международных договоров Российской Федерации, 
общепризнанных принципов и норм международного права ча-
стью отраслевого законодательства. При этом определенные 
коррективы были внесены Федеральным законом «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части недопущения применения правил международ-
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ных договоров Российской Федерации в истолковании противо-
речащем Конституции Российской Федерации» от 18.11.2020. К 
вопросу о взаимодействии международного и российского права 
имеют отношение положения глав XIII.1 и XIII.2 Федерального 
конституционного закона Российской Федерации от 21.07.1994 
№1-ФКЗ (ред. от 09.11.2020) «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации». Разъяснения относительно применения 
общепризнанных принципов и норм международного права, 
международных договоров Российской Федерации содержатся 
также в Постановлениях Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «О применении судами общей юрисдикции обще-
признанных принципов и норм международного права и между-
народных договоров Российской Федерации» от 10.10.2003 №5 
(в ред. от 05.03.1013 №4) и «О применении судами общей юрис-
дикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
от 4 ноября 1950 г. и Протоколов к ней» от 27.06.2013 №21. 

 

Роль международного права во внутреннем правопоряд-
ке. Международное право воздействует на внутренний правопо-
рядок по различным направлениям:  

1) нормы международного права, на которых государство 
выразило свое согласие, способствуют образованию норм внут-
ригосударственного права либо корректируют внутригосударст-
венное регулирование, приводя его в соответствие с междуна-
родными обязательствами;  

2) нормы международного права служат для определения 
содержания терминов и конструкций, используемых во внут-
реннем законодательстве, таких как «международный договор», 
«территориальное море», «консульское учреждение», «между-
народный вооруженный конфликт» и др.;  

3) нормы международного права как результат согласова-
ния воль государств, принадлежащих к различным правовым 
семьям, обеспечивают обмен культурными ценностями между 
различными государствами и регионами;  

4) нормы международного права создают условия для ис-
полнения иностранных судебных решений, выдачи лиц, совер-
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шивших преступление, легализации иностранных официальных 
документов и др.  

Роль внутригосударственного права в международном 

правопорядке. Внутригосударственное право воздействует на 

международный правопорядок по нескольким направлениям:  

1) нормы внутригосударственного права служат доказа-

тельством о выражении согласии государства с международным 

договором;  

2) нормы внутригосударственного права влияют на меж-

дународное правотворчество, поскольку многие правовые цен-

ности (права человека, права народов, защита окружающей сре-

ды и др.), первоначально выраженные в нормах национального 

права, приобрели универсальное значение и стали обеспечи-

ваться нормами международного права;  

3) нормы внутригосударственного права служат для опре-

деления содержания терминов и конструкций, используемых  

в нормах международного права, таких как «гражданин», «ребе-

нок», «глава государства», «парламент» и др.  

 

Терминологический минимум: имплементация, транс-

формация, примат международного права, примат национально-

го (внутригосударственного) права. 

 

Практическое задание  

1. Заполните таблицу «Доктрины соотношения националь-

ного и международного права» (используя положения Консти-

туции России, подтверждающие ту или иную концепцию). 

 

Монистическая концепция 

Дуалистическая 

концепция 
концепция примата 

международного  

права 

концепция примата 

национального  

права 

положения Конституции России, подтверждающие концепцию 
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2. В учебнике «Международное право. Общая часть: учеб-

ник для студентов юрид. фак. вузов / И.И. Лукашук. М.: Волтерс 

Клувер, 2008. 432 с.» на 257 с. применительно к вопросу о тео-

риях соотношения международного и внутригосударственного 

права содержится следующая позиция: «Представляется некор-

ректной постановка вопроса о формальном примате того или 

иного права. Каждое решает свои задачи в своей области и с по-

мощью собственного механизма». Оцените представленную по-

зицию. 

 

Тема 5. Субъекты международного права 

Теоретический материал с методическими рекомендациями. 

В юридической литературе вопрос о понятии, признаках, видах 

субъекта международного права является дискуссионным, от 

ответа на который зависит ответ на вопрос о видах международ-

ных правоотношениях, о признании индивида в качестве субъ-

екта международного права. При исследовании данной темы не-

обходимо иметь в виду, что в учебной литературе по междуна-

родному праву можно встретить иной, нежели чем в теории го-

сударства и права подход к соотношению понятий «субъект 

права» и «участник правоотношений». Так, в некоторых науч-

ных источниках предлагается точка зрения, согласно которой 

можно быть участником отдельных международных правоот-

ношений, не являясь при этом субъектом международного права 

(речь идет об индивиде как участнике отдельных международ-

ных правоотношений (например, в области международной за-

щиты прав человека, в области международной уголовной от-

ветственности, но не как субъекте международного права). Кро-

ме того, дискуссии имеются по вопросам международной право-

субъектности субъектов федеративных государств. Разрешая 

данную проблему, прежде всего необходимо исходить из право-

вой природы федеративных государств, которая обусловлена 

способом создания федерации. Так, различаются договорные 

федерации, в основе которых лежит международный договор 

между государствами о создании союзного государства, и кон-
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ституционные федерации – результат конституционной рефор-

мы, трансформации унитарного государства в федеративное.   

Субъекты международного права: понятие, классифи-

кация. Международная правосубъектность. Субъекты меж-

дународного права – это участники международных отношений, 

обладающие международными правами и обязанностями и осу-

ществляющие их в рамках и на основе норм международного 

права. Для того чтобы быть участником международных отно-

шений, лицо должно обладать международной правосубъектно-

стью. Под международной правосубъектностью понимают за-

крепленную в нормах международного права способность лица, 

коллективного образования иметь права и обязанности и быть 

способным их реализовывать. Международная правосубъект-

ность включает в себя три элемента: международную правоспо-

собность, международную дееспособность, международную де-

ликтоспособность.  

Классифицировать субъектов международного права мож-

но по различным основаниям: 

I. В зависимости от способа создания: 

1) первичные – их появление результат естественного ис-

торического развития. К данной группе относят
3
: 

а) государства. При этом государства выступают основ-

ными субъектами международного права в силу того, что  

являются ключевыми субъектами международного правотвор-

чества, определяют функционирование иных субъектов меж-

дународного права, определяют и обеспечивают международ-

ный правопорядок; 

б) нации, борющиеся за свою независимость.  

2) производные (несуверенные) − их появление результат 

волеизъявления первичных субъектов международного права.  

                                           
3
 В науке международного права вопрос об индивиде как субъекте междуна-

родного права относится к категории дискуссионных. В случае признания 

индивида субъектом международного права его необходимо относить к кате-

гории первичных.  
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К данной группе относят:  

а) международные межгосударственные организации  

(например, ООН, НАТО, ЕС, СНГ); 

б) государственно-подобные образования (например, Ва-

тикан, Мальтийский орден).  

II. В зависимости от объема международной право-

субъектности: 

1) субъекты международного права, обладающие универ-

сальной международной правосубъектностью, позволяющей 

вступать в любые международные отношения. Правосубъект-

ность таких субъектов ничем не ограничена, кроме ими же соз-

данными нормами международного права, прежде всего, основ-

ными принципами международного права. Такими субъектами 

международного права выступают только государства; 

2) субъекты международного права, обладающие функ-

циональной (специальной) международной правосубъектно-

стью, объем которой очерчен в учредительном международном 

договоре. Такими субъектами международного права выступают 

международные межправительственные организации, которые 

могут участвовать только в тех международных отношениях, 

которые соответствуют ее функциям, закрепленным в учреди-

тельном документе; 

3) субъекты международного права, обладающие ограни-

ченной международной правосубъектностью, позволяющей 

быть участником только некоторых видов международных пра-

воотношений. В эту группу включены все иные субъекты меж-

дународного права, не вошедшие в первые две: государство-

подобные образования, нации, борющиеся за независимость, 

индивиды (однако не все ученые признают индивида субъектом 

международного права). 

Государство как основной субъект международного 

права. Государство – это политическая организация современ-

ного общества, представляющая собой единство трех необходи-

мых элементов: территория, население, публичная политическая 

власть. Благодаря суверенитету все государства равны между 
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собой в правовом отношении, в силу чего над ними нет верхов-

ной власти, которая могла бы диктовать им определенные пра-

вила в отношениях друг с другом. Государства являются основ-

ными субъектами международного права, поскольку они явля-

ются основными субъектами, создающими и обеспечивающими 

нормы международного права, от них зависит международный 

правопорядок, признание иных лиц, образований в качестве 

субъектов международного права и их функционирование в 

этом качестве. Как основной субъект международного права го-

сударства обладают международными правами и обязанностя-

ми. К основным правами государств относятся: права на мир и 

международную безопасность, право на юридическое равенство 

с другими государствами и полноправное членство в междуна-

родных межправительственных организациях, право на между-

народное сотрудничество, право на установление дипломатиче-

ских и консульских отношений, право на нейтралитет и др.  

К основным обязанностям можно отнести обязанность не при-

менять силу и угрозу силы, не вмешиваться во внутренние дела 

другого государства, обязанность уважать права и свободы че-

ловека и ряд других. В юридической литературе ведется дискус-

сия относительно признания за субъектами федераций качеств 

международной правосубъектности. При ответе на данный во-

прос необходимо исходить из способа создания федеративного 

государства и готовности самого федеративного государства 

предоставить своему субъекту возможность участвовать на ме-

ждународной арене. По общему правилу, международной пра-

восубъектностью обладают субъекты договорных федераций, 

которые до момента объединения в федеративный союз имели 

статус государств.  

Народ (нация), борющийся за независимость (самоопре-

деление) как субъект международного права. Международное 

право народ и нацию рассматривает в качестве тождественных 

категорий. В основе борьбы нации за свою независимость (са-

моопределение) лежит принцип равноправия и самоопределения 

наций (народов), который, во-первых, очерчивает права наро-
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дов, во-вторых, определяет границы дозволенности и формы по-

литического самоопределения, в-третьих, устанавливает обязан-

ности и обязательства государств по реализации принципа. Ме-

ждународная правосубъектность таких народов является следст-

вием поддержки их политических устремлений со стороны меж-

дународного сообщества в случае, когда государство грубо на-

рушает принцип равноправия и самоопределения в отношении 

народа. Отношения народов, борющихся за самоопределение, с 

государствами, препятствующими самоопределению, относятся 

к категории межгосударственных, а вооруженный конфликт ме-

жду ними, согласно п. 4 ст. 1 Дополнительного Протокола I 

(1977 г.) к четырем Женевским конвенциям 1949 г. о защите 

жертв войны, является разновидностью международного воору-

женного конфликта. От имени народа в международных отно-

шениях выступают национально-освободительные движения 

(органы), например, Организация освобождения Палестины 

(ООП). Одним из доказательств международного признания 

правомерности борьбы палестинского народа за свое политиче-

ское самоопределение и признания качеств соответствующей 

международной правосубъектности было предоставление ООП 

статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН. 29 ноября 

2012 г. Генеральная Ассамблея ООН (138 голосами «за») одоб-

рила резолюцию о предоставлении Палестине статуса государ-

ства-наблюдателя при ООН. Международная правосубъектность 

народов (наций), борющихся за самоопределение, проявляется в 

установлении отношений с другими субъектами международно-

го права. В частности, это выражается в том, что народы, борю-

щиеся за самоопределение: 1) могут открывать свои представи-

тельства на территории других государств; 2) могут заключать 

различные международные договоры с государствами и иными 

субъектами международного права; 3) принимать участие в раз-

работке и принятии норм международного права; 4) могут быть 

наблюдателями в международных межправительственных орга-

низациях; 5) могут принимать участие в международных конфе-

ренциях; 6) обязаны добросовестно выполнять принятые на себя 
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международные обязательства; 7) обязаны соблюдать основные 

принципы международного права. 

Государство-подобные образования как субъекты меж-

дународного права. Государственно-подобные (государство-

подобные) – это политические образования особого рода, с пра-

вовой точки зрения, приближающиеся к государствам. К госу-

дарственно-подобным образованиям относят: вольные города 

(обобщающая категория, включающая в себя свободные терри-

тории, свободные зоны и др.); Ватикан, Мальтийский орден. 

Вольные города – это своеобразные государства (имеют свою 

территорию, население, институт гражданства, систему права, 

систему органов государственной власти) с ограниченной меж-

дународной правосубъектностью, которые создаются на осно-

ве международных договоров, как правило, мирных, в качестве 

средства замораживания территориальных притязаний или 

смягчения напряженности по вопросу принадлежности террито-

рии. По своему статусу это демилитаризованные и нейтрализо-

ванные территории. Ватикан – административный центр католи-

ческой церкви, с местонахождением в Риме. Как субъект между-

народного права Ватикан поддерживает дипломатические отно-

шения с государствами, является членом некоторых международ-

ных межправительственных организаций (например, Всемирного 

Почтового Союза, ЮНЕСКО и др.), имеет статус наблюдателя в 

международных организациях (например, в ООН), участвует в 

процессе международного нормотворчества, в работе междуна-

родных конференций. Мальтийский орден был признан суверен-

ным образованием в 1889 г., административный центр ордена  

находится в Риме. Как субъект международного права имеет  

дипломатические отношения с иностранными государствами, яв-

ляется членом ЮНЕСКО, официальной деятельностью ордена 

является благотворительность. У Мальтийского ордена нет  

ни своей территории, ни населения, поэтому его суверенитет  

и международная правосубъектность – это правовая фикция. 

Международное признание: понятие, правовая основа. 

Теории и виды международного признания. Международное 
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признание – это институт международного права, на основе ко-

торого существующие государства или международные меж-

правительственные организации устанавливают официальные, 

полные или неполные отношения с вновь возникающими субъ-

ектами международного права. Институт международного при-

знания в настоящее время не кодифицирован. Правовой основой 

выступают международный правовой обычай и национальное 

законодательство государств. Акт признания – это политиче-

ский акт, является правом, а не обязанностью государств.  

В юридической литературе выделяют две теории признания: 

1) конститутивная, которая придает акту признания госу-

дарства решающее значение при возникновении нового субъекта 

международного права (прежде всего, речь идет о государстве);  

2) декларативная, согласно которой признание только кон-

статирует факт возникновения нового субъекта международного 

права и облегчает осуществление контактов.  

В настоящее время господствующей выступает именно 

декларативная теория. Кроме того, выделяют формы признания: 

dе-jurе (полное, окончательное, сопровождаемое установлением 

дипломатических отношений), dе-fаkто (неполное, неоконча-

тельное), ad hoc (признание на конкретный случай, разовый), а 

также виды признания (признание государств, признание прави-

тельств, признание органов национального сопротивления).  

Международное правопреемство: понятие, правовая 

основа. Теории и виды международного правопреемства. Пра-

вопреемство означает переход, основанный на нормах междуна-

родного права, прав и обязанностей одного субъекта междуна-

родного права – государства, к другому или другим субъектам 

международного права – государству/государствам. При право-

преемстве различают: государство-предшественник (государст-

во, которое было сменено другим при правопреемстве) и госу-

дарство-правопреемник (государство, сменившее предшествен-

ника). Основаниями для возникновения вопроса о правопреем-

стве могут быть социальные революции, деколонизация (в про-

шлом), объединение или разделение государств, передача части 
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территории другому государству. Выделяют несколько теорий 

правопреемства: теорию универсального (полного) правопреем-

ства, частичного правопреемства, теорию tabula rasa («чистой 

доски»), теорию континуитета. При исследовании положений 

теорий правопреемства необходимо иметь в виду, что только 

при континуитете нет необходимости в международном призна-

нии государства со стороны других государства и международ-

ных организаций в качестве субъекта международного права, 

достаточно признания факта правопродолжателя государства-

предшественника. Международная практика знает следующие 

виды правопреемства: правопреемство в отношении междуна-

родных договоров, правопреемство в отношении государствен-

ных архивов, государственных долгов, государственной собст-

венности, правопреемство в отношении гражданства. Институт 

международного правопреемства кодифицирован. Нормативной 

основой международного правопреемства выступают универ-

сальные конвенции, большинство норм которых носит диспози-

тивный характер, что позволяет государствам по-иному урегу-

лировать вопросы, связанные с правопреемством, что и демон-

стрируют международные договоры, заключенные в рамках 

СНГ между некоторыми государствами-бывшими республиками 

СССР (Соглашение о правопреемстве в отношении государст-

венных архивов бывшего Союза ССР со странами-членами СНГ 

(1992 г.), Соглашение о распределении всей собственности 

бывшего Союза ССР между странами-членами СНГ (1992 г.). 

Нормативную основу института международного правопреемст-

ва составляют универсальные международные договоры: Вен-

ская конвенция о правопреемстве государств в отношении дого-

воров (1978г.), Венская конвенция о правопреемстве государств 

в отношении государственной собственности, государственных 

архивов и государственных долгов (1983 г.). 

  

Терминологический минимум: субъект международного 

права, международная правосубъектность, международное при-

знание, международное правопреемство. 
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Практические задания 

Задание 1. После событий, произошедших на территории 

Грузии 08.08.2008 г., возникли два государства: Южная Осетия 

и Абхазия. Россия одна из немногих государств, которая при-

знала эти государства. 

Вопросы:  

1. Докажите, что Россия признала эти государства де-юре 

(используя в качестве доказательств международные договоры, 

внутригосударственные акты и др. доказательства); 

2. Какие государства, кроме России, признали Южную Осе-

тию и Абхазию. В чем выражается международное сотрудниче-

ство этих государств с Южной Осетией и Абхазией? 

3. Как решен (и решен ли вообще) вопрос о правопреемстве 

между государствами Грузия, Южная Осетия, Абхазия? 

Задание 2. Используя положения Конституции Россий-

ской Федерации, положения иных нормативно-правовых ак-

тов (например, положения Федеральных законов «О междуна-

родных договорах Российской Федерации», Консульский Ус-

тав Российской Федерации), ответьте на вопрос: являются ли 

субъекты Российской Федерации субъектами международного 

права. 

Задание 3. Вопрос о международной правосубъектности и 

отнесении индивида к субъектам международного права в науке 

международного права является дискуссионным. Выскажите 

свою позицию относительно признания за индивидом качества 

субъекта международного права.  

В качестве контроля самостоятельной работы выпол-

ните тестовые задания. 

1. Основным субъектом международного права является: 

1) нация, борющаяся за свою независимость; 

2) международная межправительственная организация; 

3) государство-подобное образование; 

4) государство; 

5) транснациональная корпорация; 
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6) индивид; 

7) юридическое лицо.  

2. Международная правосубъектность государства воз-

никает: 

1) с момента международного признания; 

2) с момента возникновения государства; 

3) с момента оформления членства в ООН; 

4) государство не обладает международной правосубъект-

ностью.  

3. Как называются образования, то есть особые исто-

рически сложившиеся политико-религиозные или полити-

ко-территориальные единицы с относительно самостоя-

тельным международно-правовым статусом? 

1) единичные; 

2) государство-подобные; 

3) исторические. 

4. С какого момента государство признается субъектом 

международного права? 
1) с момента наступления ситуаций, предусмотренных в 

соответствующих международных договорах; 

2) с момента международного признания со стороны дру-

гих государств, международных межправительственных органи-

заций; 

3) ipso facto с момента его образования или возникновения.  

5. Какие формы международного признания известны 

международной практике:  

1) признание де-факто; 

2) признание де-юре; 

3) признание ad hoc; 

4) все вышеперечисленные формы;  

5) только признание де-факто и де-юре.  

6. Признание правительств де-юре означает, что: 

1) признающая сторона считается с фактом существования 

данного правительства и может вступить с ним в контакт по ка-

кому-либо кругу вопросов; 
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2) признающая сторона выражает готовность вступить с 

данным правительством в дипломатические отношения во всей 

их полноте.  

7. В соответствии с какой теорией правопреемства но-

вое государство не связано с международными договорами 

государства-предшественника? 

1) теория tabula rasa («чистой доски»); 

2) теория частичного правопреемства; 

3) теория континуитета. 

 

Тема 6. Право международных договоров 

Теоретический материал с методическими рекоменда-

циями. Международный договор является одним из основ-

ных источников современного международного права. Кон-

ституция Российской Федерации включила международные 

договоры в российскую правовую систему, установив при 

этом их приоритет над законами (на основании ч. 4 ст. 15). 

Поскольку в профессиональной деятельности юрист сталки-

вается не только с нормами национального права, но и с 

нормами международных договоров, важно разобраться в 

вопросе об иерархии самих международных договоров, а 

также о соотношении норм международных договоров и 

норм российского законодательства. Важно знать, что согла-

сие на обязательность международного договора государства 

могут выразить различными способами и именно от выбран-

ного способа зависит, какой статус будет у международного 

договора и какое место нормы международного договора 

займут по отношению к нормам национального права. Кроме 

того, выражение согласия государством на обязательность 

международного договора (например, ратификация между-

народного договора) не означает, что с данного момента ме-

ждународный договор становится юридически обязательным 

для государства. Для того чтобы международный договор 

порождал для его участников юридические последствия, был 
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для них обязательным, необходимо чтобы договор вступил в 

юридическую силу
4
.  

Понятие, источники права международных договоров. 
Право международных договоров – отрасль международного 

права, определяющая порядок заключения международных до-

говоров, их действительность, действие и применение, прекра-

щение. Основными источниками права международных догово-

ров выступают: Венская конвенция о праве международных до-

говоров (1969 г.), Венская конвенция о праве договоров между 

государствами и международными организациями или между 

международными организациями (1986 г.), Венская конвенция о 

правопреемстве государств в отношении договоров (1978 г.). В 

Российской Федерации действует Федеральный закон «О меж-

дународных договорах Российской Федерации» от 15.07.1995  

№ 101-ФЗ (от 08.12.2020 № 429-ФЗ), в котором получили раз-

решение ключевые вопросы, связанные с заключением, приме-

нением международных договоров Российской Федерации,  

определением места международных договоров в правовой сис-

теме России и ряд других.  

Понятие, виды международного договора. Стороны 

международного договора. Структура, форма и язык между-

народного договора. Международный договор − это основной 

источник международного права на современном историческом 

этапе развития. В юридической литературе встречается сле-

дующее доктринальное определение международного договора: 

международный договор – это соглашение между субъектами 

международного права о создании для них юридически обяза-

                                           
4
 Государства могут предусмотреть в своем законодательстве возможность 

выполнения международного договора, не вступившего в юридическую силу. 

Так, п. 1 ст. 23 Федерального закона «О международных договорах Россий-

ской Федерации» от 15.07.1995 № 101-ФЗ предусматривает, что «междуна-

родный договор или часть договора до его вступления в силу могут приме-

няться Российской Федерацией временно, если это предусмотрено в договоре 

или если об этом была достигнута договоренность со сторонами, подписав-

шими договор». 
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тельных правил поведения, касающихся установления, измене-

ния, прекращения их взаимных прав и обязанностей. Во внутри-

государственных и международных источниках права закрепля-

ется легальная дефиниция международного договора, что на-

глядно демонстрирует представленная ниже таблица. При этом 

как с точки зрения национального права, так и с позиции меж-

дународного права наименование международного договора 

юридического значения не имеет. Международный договор  

может иметь следующее наименование: договор, соглашение, 

конвенция, пакт, декларация, устав и др. 

 

Легальная дефиниция 

международного договора 
Источник 

«Договор» означает международное со-

глашение, заключенное между государст-

вами в письменной форме и регулируемое 

международным правом, независимо от 

того, содержится ли такое соглашение в 

одном документе, в двух или нескольких 

связанных между собой документах, а 

также независимо от его конкретного на-

именования. 

Подпункт «а» п. 1 ст. 2 

Венской конвенции о 

праве международных 

договоров  

(23.05.1969 г.) 

«Договор» означает международное со-

глашение, регулируемое международным 

правом и заключенное в письменной фор-

ме: 

I) между одним или несколькими государ-

ствами и одной или несколькими между-

народными организациями; или 

II) между международными организация-

ми, независимо от того, содержится ли 

такое соглашение в одном документе, в 

двух или нескольких связанных между 

собой документах, а также независимо от 

его конкретного наименования. 

Подпункт «а» п. 1 ст. 2 

Венской конвенции о 

праве договоров между 

государствами и меж-

дународными органи-

зациями или между 

международными орга-

низациями  

(21.03.1986 г.) 
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Окончание таблицы 
«Договор» означает международное со-

глашение, заключенное между государст-

вами в письменной форме и регулируемое 

международным правом, независимо от 

того, содержится ли такое соглашение в 

одном документе, в двух или нескольких 

связанных между собой документах, а 

также независимо от его конкретного на-

именования. 

Подпункт «а» п. 1 ст. 2 

Венской конвенции о 

правопреемстве госу-

дарств в отношении 

договоров  

(23.08.1978 г.) 

Международный договор Российской Фе-

дерации означает международное согла-

шение, заключенное Российской Федера-

цией с иностранным государством (или 

государствами), с международной органи-

зацией либо с иным образованием, обла-

дающим правом заключать международ-

ные договоры (далее – иное образование), 

в письменной форме и регулируемое меж-

дународным правом, независимо от того, 

содержится такое соглашение в одном  

документе или в нескольких связанных 

между собой документах, а также незави-

симо от его конкретного наименования. 

 Подпункт «а» ст. 2 

Федерального закона 

«О международных 

договорах Российской 

Федерации»  

от 15.07.1995 № 101-ФЗ 

(от 08.12.2020  

№ 429-ФЗ) 

 

Сторонами международных договоров являются субъекты 

международного права, которые обладают правосубъектностью 

заключать договоры (правотворческие субъекты международно-

го права). Универсальной правосубъектностью на заключение 

международных договоров обладают только государства.  

Структура международного договора – это его внутрен-

нее строение, представленное следующими элементами: преам-

була, основная часть (где фиксируются права и обязанности 

сторон), заключительная часть (где фиксируются основания 

вступления в силу, прекращения, приостановления действия до-

говора, решаются вопросы аутентичности текста договора и 

др.), подписи сторон, приложения в виде протоколов, схем (при 
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условии, что они объявляются составной частью международно-

го договора). По общему правилу, язык международного дого-

вора определяется договаривающимися сторонами. Двусторон-

ние договоры, как правило, заключаются на официальных  

языках договаривающихся сторон, но могут заключаться также 

на третьем – нейтральном языке. Форма международного до-

говора может быть как письменная, так и устная (т.н. джентль-

менское соглашение). Согласно подп. «а» ст. 3 общей для Вен-

ской конвенции о праве международных договоров (1969 г.), 

Венской конвенции о праве договоров между государствами и 

международными организациями или между международными 

организациями (1986 г.), «тот факт, что настоящая Конвенция  

не применяется к международным соглашениям, заключенным 

между государствами и другими субъектами международного 

права или между такими другими субъектами международного 

права, и к международным соглашениям не в письменной фор-

ме, не затрагивает: юридической силы таких соглашений…». 

 

Классификация международных договоров.  

1. В зависимости от числа участников международные 

договоры делятся на: 

a) двусторонние; 

b) многосторонние, которые могут быть региональными 

(результат сотрудничества государств одного географического 

региона) и универсальными (представляют интерес для всего 

мирового сообщества). 

2. В зависимости от возможности присоединения между-

народные договоры делятся на: 

a) закрытые (участие зависит от выполнения определенных 

условий и (или) согласия других участников); 

b) открытые.  

3. В зависимости от отраслевой принадлежности меж-

дународные договоры делятся на: 

a) договоры в сфере экономического права; 
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b) договоры в сфере гуманитарного права; 
с) договоры в сфере морского права и т. д. 
Федеральный закон Российской Федерации «О междуна-

родных договорах Российской Федерации» от 15.07.1995  
№ 101-ФЗ выделяет межгосударственные, межправительствен-
ные и межведомственные международные договоры Российской 
Федерации

5
.  

Заключение международного договора. Заключение меж-
дународного договора – это процесс становления договорной 
нормы международного права, выражающийся в ряде последо-
вательных стадий. Вопрос о стадиях заключения международно-
го договора является дискуссионным. Стадии заключения меж-
дународных договоров: 

1) договорная инициатива (предложение одного государст-
ва, группы государств, международной межправительственной 
организации заключить международный договор, сопровождае-
мое проектом текста международного договора); 

2) выработка текста договора (осуществляется по дипло-
матическим каналам, на международной конференции, в рамках 
международной межправительственной организации); 

3) принятие текста договора (осуществляется путем едино-
гласного голосования, голосованием за договор квалифициро-
ванным большинством, как правило, в 2/3, путем соглашения 
без голосования – консенсусом); 

4) установление аутентичности текста договора (установ-
ление аналогичного смыслового содержания текста договора, 
составленного на двух и более языках. Согласованный текст 
признается окончательным и изменениям не подлежит); 

                                           
5
 См.: п. 2 ст. 3: «Международные договоры Российской Федерации заклю-

чаются с иностранными государствами, а также с международными органи-

зациями и иными образованиями от имени Российской Федерации (межгосу-

дарственные договоры), от имени Правительства Российской Федерации 

(межправительственные договоры), от имени федеральных органов исполни-

тельной власти или уполномоченных организаций (договоры межведомст-

венного характера)». 
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5) выражение согласия на обязательность международного 

договора, которое может быть оформлено различными способа-

ми (способами выражения являются: подписание, ратификация, 

утверждение, присоединение и др.); 

6) вступление международного договора в юридическую 

силу; 

7) регистрация международного договора (в международ-

ном и внутригосударственном реестрах), опубликование между-

народного договора. 

Действие и применение международного договора. Каж-

дый действующий договор обязателен для его участников  

и должен ими добросовестно выполняться. Несоблюдение 

принципа pacta sunt servanda является неправомерным деянием, 

нарушением норм и принципов международного права. В соот-

ветствии с принципом pacta sunt servanda любой участник дого-

вора: 1) обязан добросовестно и неукоснительно выполнять свои 

обязательства; 2) не имеет право заключать договоры, противо-

речащие ранее заключенным им договорам с третьими государ-

ствами.  

Международные договоры действуют:  

1) во времени (момент определяется вступлением между-

народного договора в юридическую силу и утратой им юриди-

ческой силы);  

2) в пространстве (по общему правилу, договор распро-

страняется на территорию государств его участников, но есть 

договоры, которые имеют иную пространственную сферу дейст-

вия, например, международную территорию – по Договору  

1959 г. об Антарктике);  

3) по кругу лиц (по общему правилу, договор распростра-

няет свое действие только на его участников, на третьих лиц – 

субъектов международного права – только с их согласия. Ис-

ключение составляют положения п. 6 ст. 2 Устава ООН, кото-

рый предусматривает обязательность подчинения основным 

принципам международного права всеми государствами вне за-

висимости от членства их в ООН).  
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Толкование международного договора. Толкование ме-

ждународного договора – это разъяснение смысла и содержа-

ния договора. Договор должен толковаться добросовестно в 

соответствии с обычным значением, которое следует прида-

вать терминам договора в их контексте, а также в свете объек-

та и целей договора. Толкование должно охватывать преамбу-

лу договора, текст договора, приложения к нему, любое со-

глашение, относящееся к договору, любой документ, состав-

ленный одним или несколькими участниками в связи с заклю-

чением договора и принятый другими участниками в качестве 

документа, относящегося к договору. В международной прак-

тике существуют три вида официального толкования
6
 между-

народного договора: 

1) толкование, осуществляемое самими участниками дого-

вора – аутентичное толкование, которое оформляется в виде 

специальных соглашений, протоколов, нот; 

2) толкование, осуществляемое при помощи согласован-

ных участниками договора международных органов – офици-

альное международное толкование;  

3) толкование, осуществляемое органами государства-

участника договора – внутригосударственное толкование. Такое 

толкование связывает только то государство, чьи органы осуще-

ствили толкование положений международного договора.  

Так, например, в двусторонних договорах Российской Фе-

дерации с иностранными государствами устанавливается, что 

все разногласия, возникающие при толковании и применении 

договора решаются: а) путем консультаций
7
; б) путем консуль-

таций между компетентными органами государств или по ди-

                                           
6
  Толкование международного договора может быть также неофициальным и 

исходить от любого лица (оно может быть доктринальным, профессиональ-

ным, обыденным). 
7
 См.: ч. 2 ст. 80 Договора между Российской Федерацией и Монголией о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным де-

лам (ред. от 12.09.2002; г. Улан-Батор 20.04.1999). 

https://be5.biz/terms/z9.html
https://be5.biz/terms/z9.html
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_122001/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_122001/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_122001/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_122001/
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пломатическим каналам
8
; в) путем консультаций и переговоров 

центральных органов государств
9
; г) путем консультаций цен-

тральных органов государств, путем дипломатических перегово-

ров
10

. В международных договорах могут быть определены  

несколько международно-правовых средств: Конвенция ООН про-

тив транснациональной организованной преступности (2000 г.) 

установила, что государства-участники могут обратиться к пе-

реговорам
11

, а в случае если в течение разумного периода вре-

мени спор не удается разрешить путем переговоров, то он пере-

дается по просьбе одного из этих государств-участников на ар-

битражное разбирательство
12

, в случае «если в течение шести 

месяцев со дня обращения с просьбой об арбитраже эти госу-

дарства-участники не смогут договориться о его организации, 

любое из этих государств-участников может передать спор в 

Международный Суд» ООН
13

. Кроме того, международный до-

говор может предусмотреть только одно конкретное средство: в 

ст. 45 Европейской конвенции о защите прав человека и основ-

ных свобод (1950 г.) в качестве такого средства указывается об-

ращение в Европейский суд по правам человека. При этом на 

основании ст. 62 данной конвенции государства-участники бе-

                                           
8
 См.: ст. 16 Договора между РФ и Арабской Республикой Египет о передаче 

для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы (23.06.2009). 
9
 См.: ст. 18 Договора между РФ и Республикой Индия о передаче лиц, осуж-

денных к лишению свободы (21.10.2013); ст. 18 Договора между РФ и Рес-

публикой Южная Осетия о передаче для отбывания наказания лиц, осужден-

ных к лишению свободы (14.10.2014). 
10

 См.: Договор между РФ и Аргентинской Республикой о передаче для от-

бывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы (12.07.2014). 
11

 Пункт 1 ст. 35 Конвенция ООН против транснациональной организованной 

преступности, принятая 15.11.2000 Резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН 55/25 // URL:http://www.un.org. 
12

 Пункт 2 ст. 35 Конвенция ООН против транснациональной организованной 

преступности, принятая 15.11.2000 Резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН 55/25 // URL:http://www.un.org. 
13

 Пункт 2 ст. 35 Конвенции ООН против транснациональной организованной 

преступности, принятая 15.11.2000 Резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН 55/25 // URL:http://www.un.org. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121543/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121543/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121543/
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рут на себя обязательство не прибегать к иным средствам урегу-

лирования, чем те, которые предусмотрены конвенцией (кроме 

случаев особого соглашения об ином). 

Недействительность международного договора. В меж-

дународном праве утвердилась презумпция действительности 

заключенных и действующих международных договоров, если 

не будет установлено иное. Недействительность международно-

го договора – это неспособность международного договора  

порождать правовые последствия для его участников в силу су-

ществования определенных обстоятельств. Недействительность 

международного договора может быть относительной (оспори-

мой) и абсолютной. Основаниями относительной недействи-

тельности являются нарушение внутренних конституционных 

норм, ошибка, обман, подкуп представителя государства. К ос-

нованиям абсолютной недействительности относятся принуж-

дение государства или его представителя, противоречие догово-

ра основным принципам или императивной норме общего меж-

дународного права. В ст. 46–53 Венской конвенции о праве ме-

ждународных договоров (1969 г.) и в ст. 46–53 Венской конвен-

ции о праве договоров между государствами и международными 

организациями или между международными организациями 

(1986 г.) указаны конкретные обстоятельства недействительно-

сти международного договора. Если международный договор 

объявляется абсолютно недействительным, то он не порождает 

никаких правовых последствий для его участников. В отноше-

нии же международного договора, объявленного относительно 

недействительным, существует возможность устранения сторо-

нами договора оснований, вызвавших его недействительность.  

Прекращение и приостановление действия междуна-

родного договора. Прекращение действия международного до-

говора – это утрата договором способности порождать правовые 

последствия для его участников. Прекращению подлежат только 

действительные договоры. Приостановление действия междуна-

родного договора – это временное прекращение (временная ут-

рата) его действия. Положения Венской конвенции о праве меж-
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дународных договоров (1969 г.) и Венской конвенции о праве 

договоров между государствами и международными организа-

циями или между международными организациями (1986 г.) 

призваны обеспечить баланс между стабильностью договорных 

режимов и суверенитетом государств. Многие из них являются 

диспозитивными. Основания прекращения договора в основном 

совпадают с основаниями его приостановления. Основаниями 

прекращения действия международного договора являются сле-

дующие:  

1) основания, закрепленные в договоре (истечение срока, 

сокращение числа участников, выход из договора и др.);  

2) согласие участников договора на его прекращение;  

3) денонсация
14

 международного договора, которая осуще-

ствляется на условиях, в установленные сроки, предусмотрен-

ные в самом договоре; 

4) заключение всеми участниками последующего догово-

ра. Прекращение допускается, если доказано намерение участ-

ников заменить предыдущий договор или если применение  

последующего договора несовместимо с применением преды-

дущего договора. 

5) существенное нарушение условий договора одним из 

его участников; 

6) невозможность выполнения, наступающая вследствие 

безвозвратного исчезновения или уничтожения объекта, необ-

ходимого для выполнения договора;  
7) коренное изменение обстоятельств (rebus sic stantibus). 

Ссылка на это основание допускается при наличии следующих 
условий: объективные обстоятельства, существовавшие при за-
ключении договора, изменились; обстоятельства образовывали 
существенную основу согласия участников на обязательность 
договора; изменение не предвиделось участниками; изменение 

                                           
14

 Денонсация рассматривается в качестве основания одностороннего выхода 

государства из многостороннего международного договора, и в качестве ос-

нования прекращения действия двустороннего международного договора.  
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носило коренной характер; изменение коренным образом изме-
нило сферу действия обязательств. На данное основание нельзя 
ссылаться, если договор устанавливает границу или если корен-
ное изменение, на которое ссылается участник, является резуль-
татом нарушения им международного обязательства;  

8) разрыв дипломатических или консульских отношений, 
если их наличие необходимо для выполнения договора; 

9) возникновение новой императивной нормы общего ме-
ждународного права (jus cogens). Договор, вступающий в проти-
воречие с такой нормой, становится недействительным и пре-
кращается. Недействительность при этом не имеет обратной  
силы: стороны не обязаны устранять последствия уже совер-
шенных актов. 

Последствия прекращения и приостановления действия 
договора заключаются в освобождении его участников от обяза-
тельств выполнять его предписания вообще (при прекращении) 
либо в течение определенного периода времени (при приоста-
новлении).  

 
Терминологический минимум: международный договор, 

ратификация международного договора, презумпция действи-
тельности международного договора, прекращение междуна-
родного договора, приостановление международного договора. 

 

Практические задания 
Задание 1. Федеральный закон Российской Федерации  

«О международных договорах Российской Федерации» от 
15.07.1995 № 101-ФЗ в п. 4 ст. 5 содержит норму, введенную 
Федеральным законом от 08.12.2020 № 429-ФЗ, согласно ко-
торой  «решения межгосударственных органов, принятые на 
основании положений международных договоров Российской 
Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции 
Российской Федерации, не подлежат исполнению в Россий-
ской Федерации. Такое противоречие может быть установле-
но в порядке, определенном федеральным конституционным 
законом».  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370097/447cb52266ccd39fb054b7e8392441f3b165ffe7/#dst100090
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367312/1d92c3924cb7be769427053c0be41ea1dec4bce0/#dst100817
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Вопросы:  
1. В каком федеральном конституционном законе опреде-

ляется порядок установления факта противоречия решения меж-
государственных органов, принятого на основании положения 
международных договоров Российской Федерации в их истол-
ковании, противоречащим российской Конституции?  

2. Какой орган в Российской Федерации компетентен уста-
навливать подобный факт? 

Задание 2. Раскройте принцип совместимости междуна-
родных договоров, заключенных по одному и тому же вопросу, 
одними и теми же субъектами международного права в разное 
время.  

Рекомендация: при подготовке ответа на поставленный 
вопрос рекомендуется ознакомиться со ст. 30 общей для Вен-
ских конвенций:  

1. Венская конвенция 1969 года о праве международных 
договоров.  URL:http://www.un.org. 

2. Венская конвенция 1986 года о праве договоров между 
государствами и международными организациями или между 
международными организациями. URL: http://www.un.org. 

Задание 3. Законодательство Российской Федерации пре-
дусматривает приоритет положений международного договора 
над законами. С учетом положений Конституции Российской 
Федерации, Федерального закона «О международных договорах 
Российской Федерации», 1995, определите: перед какими нор-
мативно-правовыми актами Российской Федерации междуна-
родный договор, ратифицированный Россией, межведомствен-
ный международный договор (заключенный, например, Гене-
ральной Прокуратурой Российской Федерацией, Следственным 
комитетом Российской Федерации) обладают приоритетом. 
Свой ответ обоснуйте.  

Задание 4. Приведите пример межведомственного между-
народного договора Российской Федерации, заключенного лю-
бым правоохранительным органом России, определите соотно-
шение норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации и выбранного Вами межведомственного договора. 

http://www.un.org/
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В качестве контроля самостоятельной работы выпол-

ните тестовые задания. 

1. Источниками права международных договоров яв-

ляются: 

1) Венская конвенция 1969 г. о праве международных до-

говоров; 

2) Венская конвенция 1961 г. о дипломатических сношениях; 

3) право международных договоров не кодифицировано, 

поэтому основным источником является международный обычай. 

2. Ратификация международного договора означает: 

1) подписание международного договора главой государ-

ства; 

2) утверждение международного договора высшим или 

высшими органами государственной власти соответствующего 

государства;  

3) внесение международного договора по просьбе государ-

ства в международный реестр. 

3. Регистрация международного договора в междуна-

родном реестре, согласно положениям ст. 102 Устава ООН, 

является: 

1) обязанностью договаривающихся государств, неиспол-

нение которой влечет за собой наступление политической ответ-

ственности, налагаемой Секретариатом ООН;  

2) правом договаривающихся государств; 

3) обязанностью договаривающихся государств, неиспол-

нение которой влечет за собой утрату государством права ссы-

латься на данный договор в каком-либо из органов ООН. 

4. Абсолютная недействительность международного до-

говора делает его: 

1) ничтожным с самого начала; 

2) относительно оспоримым; 

3) оба выше обозначенных утверждения являются пра-

вильными; 

4) нет варианта ответа на поставленный вопрос.  
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5. Заполните таблицу, ответив на поставленные вопро-

сы, выбрав правильный вариант ответа из представленных: 

 
№ Вопрос Содержание ответа 

1. Укажите источники права 

международных договоров 

Ответ впишите: 

2.  Что понимают под между-

народным договором? 

Выберите правильный вариант 

ответа: 

1) это соглашения между любыми 

субъектами права; 

2) это соглашение между право-

творческими субъектами между-

народного права; 

3. Имеет ли юридическое 

значение наименование 

международного договора? 

Выберите правильный вариант 

ответа: 

1) да, имеет; 

2) нет, не имеет 

4. Каким образом (по общему 

правилу) действуют дого-

воры в отношении третьих 

сторон?  

Выберите правильный вариант 

ответа: 

1) международные договоры дей-

ствуют в отношении трех сторон; 

2) международные договоры не 

действуют в отношении трех сто-

рон; 

3) международные договоры дей-

ствуют в отношении трех сторон, 

но только с их на то согласия 

5. В каких случаях действи-

тельность международного 

договора может оспари-

ваться? 

Выберите правильный вариант 

ответа: 

1) при относительной недействи-

тельности международного дого-

вора; 

2) при абсолютной недействи-

тельности международного дого-

вора; 

3) действительность международ-

ного договора оспариваться не 

может 
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Окончание таблицы 
6. Назовите основания абсо-

лютной недействительно-

сти международного дого-

вора 

Ответ впишите: 

7. Назовите основания отно-

сительной недействитель-

ности международного до-

говора 

Ответ впишите: 

8. Назовите основания авто-

матического прекращения 

действия международного 

договора 

Ответ впишите: 

 

Тема 7. Международные организации и конференции 

Теоретический материал с методическими рекомендациями. 

При исследовании вопроса о международных организациях не-

обходимо иметь в виду, что вопрос о том, какие международные 

организации являются субъектами международного права, явля-

ется дискуссионным. Согласно общепринятому подходу, только 

международные межправительственные организации (далее – 

ММПО) являются субъектами международного права, междуна-

родные неправительственные организации (далее – МНПО), не-

смотря на то что могут оказывать значительное влияние на про-

грессивное развитие и кодификацию современного междуна-

родного права, субъектами международного права не являются. 

При знакомстве с деятельностью ММПО необходимо обратить 

внимание на юридическую силу принимаемых в рамках ММПО 

решений и степень их обязательности для государств-членов 

ММПО, а также на правовую природу заключительных актов 

международных конференций. В рамках данной темы актуали-

зируются вопросы о признании за нормативными резолюциями 

ММПО качеств источников международного права.  

Понятие, принципы права международных организа-

ций. Право международных организаций – это отрасль совре-
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менного международного права, нормы и принципы которой 

определяют статус международных межправительственных ор-

ганизаций, регулируют вопросы их создания и деятельности. 

Специальными отраслевыми принципами права международных 

организаций являются следующие: принцип добровольности 

членства в международных организациях; принцип равенства 

членов международных организации; принцип обособленности 

(самостоятельности) правовой воли международных организа-

ций; принцип функциональной правосубъектности междуна-

родных организаций; принцип ответственности международных 

организаций за международные правонарушения. Право между-

народных организаций подразделяется на внешнее и внутреннее 

право международной организации (ММПО). При этом необхо-

димо иметь в виду, что не все вопросы внутреннего права ММПО 

охватываются учебной дисциплиной «Международное право». 

 
Внешнее право ММПО – сово-

купность международно-пра-

вовых норм, регулирующих пра-

вовой статус международных 

межправительственных организа-

ций и их взаимоотношения с дру-

гими субъектами международ-

ного права. 

Внутреннее право ММПО – со-

вокупность международно-пра-

вовых норм, регулирующих 

внутриорганизационные отноше-

ния ММПО. 

Вопросы, разрешаемые в рамках права ММПО: 

1) правовой статус, правосубъ-

ектность ММПО; 

2) привилегии и иммунитеты 

ММПО, персонала ММПО; 

3) взаимоотношение ММПО с 

иными субъектами международ-

ного права; 

4) внешние сношения ММПО; 

5) международные договоров с 

участием ММПО; 

6) ответственность ММПО. 

1) структура, компетенция и по-

рядок работы органов ММПО; 

2) взаимоотношения между орга-

нами и подразделениями ММПО; 

3) процедурные правила ММПО; 

4) порядок назначения и служеб-

ный статус должностных лиц и 

служащих ММПО; 

5) имущественные, хозяйственные, 

бюджетно-финансовые и иные от-

ношения с участием ММПО. 
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Международные организации: понятие, признаки, виды. 

В юридической литературе под международной межправитель-

ственной организацией
15

 понимают объединение, созданное го-

сударствами на договорной основе (в рамках заключенного ме-

ждународного учредительного договора или решения другой 

международной организации), функционирующее на постоян-

ной основе (за исключением некоторых объединений ad hoc), 

обладающее международной правосубъектностью (общего или 

специального характера). По своей правовой природе ММПО 

являются производными субъектами международного права, 

выступают одной из форм многостороннего сотрудничества го-

сударств.  

Основными признаки ММПО являются следующие: 

1) ММПО создаются на основании норм международного 

права путем согласования воль государств; 

2) учредительным документом ММПО в большинстве слу-

чаев выступает международный договор (например, Устав ООН, 

Устав СНГ и др.), при этом возможно создание ММПО в упро-

щенном порядке – решением другой ММПО (в упрощенном 

способе создана такая организация, как ЮНИДО); 

3) ММПО имеют систему постоянно действующих орга-

нов; 

4) ММПО обладают функциональной международной пра-

восубъектностью; 

5) ММПО имеют определенную цель деятельности, уста-

новленную в международном учредительном документе. 

Международные организации (в широком смысле) 

можно классифицировать по различным основаниям:  

                                           
15 В ст. 2 Проекта статей об ответственности международных организаций, 

подготовленного Комиссией международного права в 2009 г., термин «меж-

дународная организация» означает организацию, учрежденную международ-

ным договором или иным документом, регулируемым международным пра-

вом, и обладающую собственной международной правосубъектностью; чле-

нами такой организации, помимо государств, могут быть другие образования.  
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1) по юридической природе: 
а) межправительственные (ММПО) – учреждены государст-

вами на основе многостороннего международного договора на 

основании норм международного права (ООН, НАТО, СНГ); 

б) неправительственные (МНПО) – созданы на основе норм 

национального права объединения физических и/или юридиче-

ских лиц (Международный Комитет Красного Креста – МККК). 

Согласно общепринятой точке зрения, МНПО не являются 

субъектами международного права; 

2) по кругу участников ММПО: 
а) универсальные ММПО – открытые для всех государств 

мира (ООН, ИНТЕРПОЛ, специализированные учреждения 

ООН – МОТ, ВОЗ, ЮНЕСКО и др.); 

б) региональные ММПО – членами могут быть только госу-

дарства одного географического района (СНГ, ЛАГ, Африкан-

ский Союз, Европейский Союз, Совеет Европы и др.); 

3) по порядку вступления: 
а) открытые ММПО – в международную организацию может 

вступить любое государство (ООН, ВОЗ и др.); 

б) закрытые ММПО – прием в международную организацию 

производится по приглашению первоначальных учредителей 

(НАТО). 

4) по направлениям деятельности: 
а) ММПО общей компетенции – затрагивают все сферы от-

ношений между государствами-участниками (например, ООН, 

ОАГ, ОАЕ); 

б) ММПО специальной компетенции – деятельность ограни-

чена одной специальной областью (например, ИКАО). 

Организация Объединенных Наций (ООН): история соз-

дания, цели деятельности, членство. Главные органы ООН. 
ООН – международная организация, созданная для поддержания 

и укрепления международного мира и безопасности, а также для 

развития сотрудничества между государствами. Цель деятель-

ности ООН сформулирована в ст. 1 Устава ООН (см. Приложе-

ние). Идея создания ООН была сформулирована во время вой-
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ны: на Московской конференции 1943 г., Конференции в Дум-

бартон-Оксе (Вашингтон) 1944 г., Крымской (Ялтинской) кон-

ференции 1945 г. и Конференции в Сан-Франциско 1945 г.  

26 июня 1945 года на конференции в Сан-Франциско был при-

нят Устав ООН, вступивший в силу 24 октября 1945 г. Штаб-

квартира ООН находится в Нью-Йорке. В настоящее время чле-

нами ООН являются 193 государства мира. Официальными язы-

ками ООН являются: английский, испанский, китайский, рус-

ский, французский и арабский. Условия членства в ООН, опре-

делены в ст.4 Устава ООН. Так, прием в члены ООН открыт для 

всех миролюбивых государств, которые примут на себя содер-

жащиеся в Уставе ООН обязательства и которые, по суждению 

ООН, могут и желают эти обязательства выполнять. Прием го-

сударства в члены ООН производится резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН по рекомендации Совета Безопасности ООН. 

Однако член ООН, систематически нарушающий принципы, со-

держащиеся в Уставе ООН, может быть исключен из ООН Ге-

неральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности
16

.  

Главными (уставными) органами ООН являются: Ге-

неральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и 

Социальный Совет, Совет по Опеке, Международный Суд ООН 

и Секретариат во главе с Генеральным Секретарем.  

Генеральная Ассамблея является главным совещатель-

ным, представительным органом ООН, в котором представлены 

все государства-члены ООН. Генеральная Ассамблея ООН рабо-

тает в сессионном порядке. В сентябре каждого года представи-

тели всех государств-членов собираются в зале Генеральной Ас-

самблеи в Нью-Йорке для участия в ежегодной сессии Гене-

ральной Ассамблеи. Решения по важным вопросам, таким как 

рекомендации в отношении мира и безопасности, выборы новых 

членов и бюджетные вопросы, принимаются большинством в 

две трети голосов государств-членов; решения по вопросам об-

щей компетенции ООН (права человека, вопросы разоружения и 

                                           
16

 Статья 6 Устава ООН (1945 г.). 
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др.) принимаются простым большинством голосов. По внутри-

организационным вопросам решения Генеральной Ассамблеи 

ООН носят обязательный характер, а по вопросам общей компе-

тенции – рекомендательный.  

Совет Безопасности является постоянно действующим 

органом, он несет главную ответственность за поддержание ме-

ждународного мира и безопасности. Совет Безопасности состоит 

из 15 членов (5 постоянных членов (Россия, США, Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии, Франция, Китай) с пра-

вом вето и 10 непостоянных членов, которые избираются Гене-

ральной Ассамблеей на двухлетний срок). Каждый член Совета 

Безопасности имеет один голос. В соответствии с Уставом, го-

сударства-члены соглашаются подчиняться решениям Совета 

Безопасности и выполнять их. Совет Безопасности играет веду-

щую роль в определении наличия угрозы миру или акта агрес-

сии. Решения Совета Безопасности ООН могут носить как реко-

мендательный, так и обязательный характер. При этом система 

ООН исключает возможность обжалования решений Совета 

Безопасности ООН в каком-либо другом органе. Для принятия 

обязательной (нормативной) резолюции Совета безопасности 

необходимо, чтобы за резолюцию проголосовали 9 из 15 членов 

Совета Безопасности ООН при совпадающих голосах пяти по-

стоянных членов.  

Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС) явля-

ется главным органом, работающим в сессионном порядке, за-

нимающимся координацией, проведением обзора политики и 

разработкой рекомендаций по решению экономических, соци-

альных и экологических вопросов. ЭКОСОС состоит из 54 чле-

нов, избираемых Генеральной Ассамблеей сроком на три года, 

при этом каждый год состав ЭКОСОС обновляется на одну 

треть. Решения ЭКОСОС имеют рекомендательный характер.  

Совет по Опеке − главный орган ООН, на который возло-

жена задача по наблюдению за управлением подопечными тер-

риториями, подпадающими под систему опеки. Согласно ст. 86 

Устава ООН, Совет по Опеке состоит из членов ООН, которые: 
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1) управляют территориями под опекой; 2) постоянных членов 

Совета Безопасности ООН, которые не управляют территориями 

под опекой; 3) избранных Генеральной Ассамблеей на трехго-

дичный срок, таким образом, чтобы общее число членов Совета 

по Опеке распределялось поровну между членами ООН, управ-

ляющими и не управляющими территориями под опекой
17

. К 

1994 г. все подопечные территории достигли самоуправления 

или независимости либо в качестве самостоятельных госу-

дарств, либо посредством объединения с соседними независи-

мыми странами. Совет по Опеке приостановил свою работу  

1 ноября 1994 г. и согласился собираться по мере необходимости.  

Международный Суд является главным судебным орга-

ном ООН. Это единственный из шести главных органов ООН, 

который находится не в Нью-Йорке, а во Дворце мира в Гааге 

(Нидерланды). Суд функционирует в соответствии со Статутом, 

который является частью Устава, и своим Регламентом. Между-

народный Суд состоит из пятнадцати членов ООН, избираемых 

Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности сроком на  

9 лет. Международный Суд выполняет две основные задачи: 

разрешение в соответствии с международным правом юридиче-

ских споров, переданных ему на рассмотрение государствами, и 

вынесение консультативных заключений по юридическим во-

просам (по запросам Генеральной Ассамблеи ООН, Совета 

Безопасности ООН, а также по запросам других органов ООН, 

специализированных учреждений ООН, которым Генеральная 

Ассамблея может дать в любое время разрешение на запрос кон-

сультативных заключений). Согласно ст. 94 Устава ООН, каж-

дый член ООН обязуется выполнить решение Международного 

Суда по тому делу, в котором он является стороной. В случае 

если какая-либо сторона в деле не выполнит обязательства, воз-

ложенного на нее решением Суда, другая сторона может обра-

титься в Совет Безопасности, который может, если признает это 

                                           
17

 С 1994 г. Совет по Опеке состоит из государств – постоянных членов Сове-

та Безопасности ООН. 

https://www.un.org/ru/icj/statut.shtml
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необходимым, сделать рекомендации или решить о принятии 

мер для приведения решения в исполнение. 

Секретариат ООН состоит из персонала и Генерального 

Секретаря ООН. Секретариат ООН выполняет обслуживающие 

функции, обеспечивает работу ООН, ее органов, осуществляет 

принятые ими программы и политические установки. Во главе 

Секретариата стоит Генеральный Секретарь, который назнача-

ется Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопас-

ности сроком на 5 лет с возможностью переизбрания на новый 

срок, является главным административным лицом ООН, кото-

рый имеет право принимать участие в работе любого главного 

органа ООН, но без права участия в голосовании.  

Специализированные учреждения ООН. Специализиро-

ванные учреждения ООН – самостоятельные универсальные 

международные межправительственные организации специаль-

ной компетенции, связанные с ООН специальным соглашением 

о сотрудничестве. В Уставе ООН деятельности специализиро-

ванных учреждений ООН посвящены ст. 57–59, ст. 63. 

 

№ 
Специализированное 

учреждение ООН 

Общие сведения о деятельности 

специализированного 

учреждения ООН
18

 

специализированные учреждения ООН финансового характера 

1. Международный банк 

реконструкции и развития 

(МБРР) 

МБРР, МАР, МФК, а также МЦУ-

ИС и МИГА образуют группу 

Всемирного Банка. Всемирный 

банк является одним из важнейших 

источников финансовой и техниче-

ской помощи развивающимся 

странам по всему миру. Междуна-

родный центр по урегулированию 

инвестиционных споров (МЦУИС) 

2. Международная ассоциа-

ция развития (МАР) 

3. Международная финан-

совая корпорация (МФК) 

 
                                           
18

 Материал был взят с официального сайта ООН – Программы, фонды и 

специализированные учреждения Организация Объединенных Наций 

(www.un.org) 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTRUSSIANHOME/EXTRUSSABOUTUS/0,,contentMDK:21510501~pagePK:51123644~piPK:329829~theSitePK:2871872,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTRUSSIANHOME/EXTRUSSABOUTUS/0,,contentMDK:21510501~pagePK:51123644~piPK:329829~theSitePK:2871872,00.html
http://www.worldbank.org/ru/about
http://www.worldbank.org/ru/about
http://www.worldbank.org/ru/about
http://www.worldbank.org/eca/russian/ida/
http://www.worldbank.org/eca/russian/ida/
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Multilingual_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Home_RU
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Multilingual_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Home_RU
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Продолжение таблицы 
  и Многостороннее агентство по 

инвестиционным гарантиям (МИ-

ГА) не являются специализирован-

ными учреждениями по смыслу  

ст. 57 и 63 Устава 

4. Международный валют-

ный фонд (МВФ) 

МВФ способствует экономическо-

му росту и занятости путем пре-

доставления временной финансо-

вой поддержки странам, чтобы  

помочь облегчить стабилизацию 

платежного баланса, и оказания 

технической помощи. 

специализированные учреждения ООН социального характера 

5. Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) 

ВОЗ является направляющей и ко-

ординирующей инстанцией в об-

ласти здравоохранения в рамках 

системы Объединенных Наций. 

Целью ВОЗ является достижение 

всеми народами возможно высше-

го уровня здоровья. Согласно Ус-

таву (Конституции) ВОЗ, здоровье 

является состоянием полного фи-

зического, душевного и социаль-

ного благополучия, а не только 

отсутствием болезней или физиче-

ских дефектов. 

6. Международная органи-

зация труда (МОТ) 

 

МОТ ставит целью продвижение 

принципов социальной справедли-

вости, международно-признанных 

прав человека и прав в сфере тру-

да. Созданная в 1919 году, МОТ 

стала первым специализированным 

учреждением ООН в 1946 году. 

специализированные учреждения ООН гуманитарного характера 

7. Организация Объединен-

ных Наций по вопросам 

образования, науки и  

ЮНЕСКО работает над созданием 

условий для диалога между циви-

лизациями, культурами и народами, 

 

http://www.imf.org/external/russian/
http://www.imf.org/external/russian/
http://www.who.int/ru/
http://www.unesco.org/new/ru/unesco/
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Продолжение таблицы 
 культуры (ЮНЕСКО) основывающегося на уважении 

общих ценностей. Посредством 

этого диалога мир может прийти к 

глобальному пониманию устойчи-

вого развития, охватывающего со-

блюдение прав человека, взаимное 

уважение и уменьшение бремени 

нищеты – все это составляет суть 

миссии и деятельности ЮНЕСКО. 

8. Всемирная организация 

интеллектуальной собст-

венности (ВОИС) 

ВОИС является глобальным фору-

мом для предоставления услуг, 

разработки политики, обмена ин-

формацией и налаживания сотруд-

ничества в области интеллектуаль-

ной собственности. 

специализированные учреждения ООН  

в области сельского хозяйства 

9. Продовольственная и 

сельскохозяйственная 

организация Объединен-

ных Наций (ФАО) 

Задачей ФАО является обеспече-

ние продовольственной безопасно-

сти для всех, а именно, гарантиро-

вание регулярного доступа населе-

нию к высококачественной пище, 

необходимой для ведения актив-

ной и здоровой жизни. 

10. Международный фонд 

сельскохозяйственного 

развития (МФСР, ИФАД) 

МФСР (ИФАД) решает задачи 

борьбы с голодом и бедностью в 

сельских районах развивающихся 

стран. 

специализированные учреждения ООН 

в области транспорта и связи 

11. Международная морская 

организация (ИМО) 

ИМО отвечает за повышение на-

дежности и безопасности судоход-

ства в области международной 

торговли и за предотвращение за-

грязнения моря с судов. 

 

http://www.wipo.int/portal/ru/
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Продолжение таблицы 
12. Международная органи-

зация гражданской авиа-

ции (ИКАО) 

ИКАО разрабатывает глобальные 

стандарты в области международ-

ных воздушных сообщений. В ор-

ганизации осуществляется сотруд-

ничество государств с целью  

развития авиации и обеспечения 

социально-экономических выгод  

в этой сфере. 

13. Международный союз 

электросвязи (МСЭ) 

МСЭ – ММПО в области инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий. Главная идея МСЭ: 

соединить всех людей в мире неза-

висимо от того, где они проживают 

и какими средствами располагают. 

14. Всемирный почтовый 

союз (ВПС) 

ВПС служит главным механизмом 

сотрудничества между почтовыми 

службами. Он дает рекомендации, 

выступает посредником, оказывает 

техническую помощь, содействует 

развитию всемирной почтовой 

службы, росту объемов почтовых 

отправлений за счет внедрения со-

временных видов почтовой про-

дукции и услуг, улучшение качест-

ва почтового обслуживания клиен-

тов. 

специализированные учреждения ООН в области метеорологии 

15. 

 

 

Всемирная метеорологи-

ческая организация 

(ВМО) 

ВМО – авторитетный источник 

информации системы ООН по во-

просам состояния и поведения ат-

мосферы Земли, ее взаимодействия 

с океанами, образуемого климата и 

возникающего распределения вод-

ных ресурсов. 

 

http://www.un.org/ru/ecosoc/icao/
http://www.itu.int/ru/about/Pages/default.aspx
http://www.upu.int/en.html
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Окончание таблицы 

специализированные учреждения ООН 

в области промышленного развития 

16. Организация Объединен-
ных Наций по промыш-
ленному развитию 
(ЮНИДО) 

ЮНИДО уполномочено содейст-
вовать промышленному развитию 
и международному промышленно-
му сотрудничеству. 

специализированные учреждения ООН в области туризма 

17. Всемирная туристская 
организация (ЮНВТО) 

ЮНВТО способствует развитию ту-
ризма как основного фактора обеспе-
чения международного мира и взаи-
мопонимания, мировой торговли и 
укреплению мирохозяйственных свя-
зей между государствами. 

 
Международные конференции. Международные конфе-

ренции – выступают, наряду с международными межправитель-
ственными организациями, формами многостороннего сотруд-
ничества государств, средством международных переговоров. В 
отличие от ММПО, международные конференции являются 
временным

19
 коллективным органом государств, создаваемым 

для достижения согласованных целей. При этом цели и сама 
деятельность международных конференций должны соответст-
вовать основным принципам и общепризнанным нормам меж-
дународного права. Международные конференции могут созы-
ваться для целей подготовки и принятия международных дого-
воров, в том числе международных учредительных договоров 
(Уставов ММПО), для решения международных проблем, обме-
на мнениями и информацией, для выработки рекомендаций. В 
рамках ММПО могут созываться международные конференции, 
но это не меняет природу международной конференции.  

                                           
19

 Международной практике известны международные конференции, функ-

ционирование которых носило периодический длящийся характер, например, 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), впоследст-

вии трансформировавшееся в ММПО – Организацию по безопасности и со-

трудничеству в Европе (ОБСЕ).  

http://www.un.org/ru/ecosoc/unido/
http://www2.unwto.org/
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Международные конференции можно классифицировать 

по различным основаниям: 1) по кругу участников международ-

ные конференции подразделяются на универсальные и регио-

нальные; 2) в зависимости от целей созыва конференции – на 

мирные, политические, экономические, смешанные и др. 

  

Терминологический минимум: международная межпра-

вительственная организация, международная неправительствен-

ная организация, международная конференция. 

 

Практические задания 

Задание 1. Назовите международные межправительствен-

ные организации, занимающиеся сотрудничеством в области 

борьбы с преступностью. Определите правовую основу взаимо-

действия российских правоохранительных органов с междуна-

родными организациями.  

Задание 2. Как организовано сотрудничество государств  

в рамках такой ММПО, как ИНТЕРПОЛ? Какие структурные 

единицы специально создаются в государствах-членах ИНТЕР-

ПОЛа, в том числе и в России, в целях осуществления сотруд-

ничества? Назовите основные направления сотрудничества в 

рамках ИНТЕРПОЛа. 

В качестве контроля самостоятельной работы выпол-

ните тестовые задания. 

1. В качестве членов ООН выступают: 

1) любое миролюбивое государство, которое примет на се-

бя обязательства, содержащиеся в Уставе ООН; 

2) каких-либо специальных условий членства государств в 

ООН не установлено, так как ООН является универсальной 

ММПО.  

2. К главным органам ООН относят: 

1) ЭКОСОС ООН; 

2) Комиссию международного права; 

3) нет варианта ответа на поставленный вопрос.  
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3. Устав ООН предусматривает возможность исключе-

ния из ООН: 

1) за систематическое нарушение государством Устава ООН;  

2) только за неуплату членских взносов в бюджет ООН; 

3) Устав ООН не предусматривает возможность исключения. 

4. Рекомендации относительно членства в ООН делает: 

1) Совет Безопасности ООН с соблюдением принципа еди-

ногласия его постоянных членов; 

2) Совет Безопасности ООН, при этом Устав ООН не тре-

бует по этому вопросу соблюдения принципа единогласия его 

постоянных членов; 

3) Устав ООН не предусматривает для решения указанного 

вопроса получение рекомендаций от какого-либо из главных ор-

ганов ООН.  

5. Заполните таблицу, ответив на поставленные вопро-

сы, выбрав правильный вариант ответа из представленных 

либо вписав правильный ответ, там, где это требуется: 
 

№ Вопрос Содержание ответа 

1. Перечислите признаки 

международной меж-

правительственной ор-

ганизации.  

Выберите правильный вариант ответа: 

1) договорный характер создания; 

2) обладание универсальной между-

народной правосубъектностью; 

3) создание на основе норм междуна-

родного права; 

4) несамостоятельный характер дея-

тельности 

2.  Укажите способы соз-

дания международных 

организаций. 

Выберите правильный вариант ответа: 

1) на основе международного договора; 

2) по решению международной орга-

низации 

3. Перечислите признаки 

правомерности деятель-

ности региональных 

международных органи-

заций. 

Выберите правильный вариант ответа: 

1) действуют в рамках региона; 

2) учредительные документы соот-

ветствуют Уставу ООН; 

3) имеют правомерные цели 
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Окончание таблицы 
4. Является ли ОБСЕ ме-

ждународной органи-

зацией? 

Выберите правильный вариант ответа: 

1) является; 

2) не является 

5. Назовите признаки 

специализированных 

учреждений ООН. 

Ответ впишите: 

6. Какие из представлен-

ных международных 

учреждений имеют ста-

тус специализирован-

ных учреждений ООН? 

Выберите правильный вариант ответа: 

1) МККК;         4) МАР; 

2) ЮНИСЕФ;  5) ЮНЕСКО; 

3) ЭКОСОС;    6) ВОЗ 

7. Предусматривает ли 

система ООН возмож-

ность обжалования ре-

шений Совета Безопас-

ности ООН? 

Ответ впишите: 

 

Тема 8. Ответственность в международном праве 

Теоретический материал с методическими рекомендациями. 

В науке международного права комплекс международных норм 

и принципов, касающийся отношений ответственности субъек-

тов международного права, включая ответственность индивидов 

за военные преступления, характеризуют либо в качестве 

«сквозного» института международного права, либо в качестве 

«сквозной» отрасли международного права. При работе над во-

просами рассматриваемой темы следует учитывать, что в учеб-

ной литературе используются различные подходы не только к 

вопросам об основаниях классификации международных право-

нарушений, но и к вопросам реализации мер международной 

ответственности. Разнообразие существующих точек зрения 

объясняется, во-первых, тем, что ответственность в междуна-

родном праве сравнительно «молодой/ая» институт/отрасль ме-

ждународного права, а, во-вторых, тем, что процесс кодифика-

ции норм международно-правовой ответственности до настоя-

щего времени еще не завершен. Источники права международ-
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ной ответственности преимущественно представлены междуна-

родно-правовыми обычаями, ряд норм содержится в Венской 

конвенции 1969 г. о праве международных договоров и в Вен-

ской конвенции 1986 г. о праве договоров между государствами 

и международными организациями или между международными 

организациями. Комиссия международного права ООН, зани-

мающаяся вопросами прогрессивного развития и кодификации 

международного права, подготовила два проекта статей, кото-

рые были приняты к сведению Резолюциями Генеральной Ас-

самблей ООН:  

1) «Ответственность государств за международно-про-

тивоправные деяния» (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 

от 12.12.2001); 

2) «Ответственность международных организаций» (Резо-

люция Генеральной Ассамблеи ООН от 09.12.2011). 

При исследовании вопросов о международной ответствен-

ности некоторые ученые строят свои исследования на основе 

проектов статей, подготовленных Комиссией международного 

права (далее – проект статей, статьи о международной ответст-

венности), а другие − на классических подходах советской (впо-

следствии – российской) школы международного права.  

Международная ответственность – 1) это обязанность 

государства и иных субъектов международного права-

правонарушителей устранить или ликвидировать последствия 

вреда, причиненного другому государству или иному субъекту 

международного права в результате совершенного международ-

но-противоправного деяния; 2) это неблагоприятные юридиче-

ские последствия, наступающие для субъекта международного 

права, нарушившего действующие нормы международного пра-

ва и свои международные обязательства.  

Международное правонарушение: понятие, виды. Фак-

тическим основанием международной ответственности является 

факт совершения международного правонарушения (по проек-

там статей – факт совершения международно-противоправного 

деяния). При этом квалификация деяния государства как меж-

https://be5.biz/terms/c9.html
https://be5.biz/terms/c9.html
https://be5.biz/terms/c9.html
https://be5.biz/terms/n1.html
https://be5.biz/terms/n1.html
https://be5.biz/terms/n1.html
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дународно-противоправного определяется международным пра-

вом. На такую квалификацию не влияет квалификация этого 

деяния как правомерного по внутригосударственному праву. 

Международное правонарушение – это международно-противо-

правное деяние, представляющее собой нарушение государст-

вом или иным субъектом международного права своих между-

народных обязательств. В соответствии со статьями о междуна-

родной ответственности, международно-противоправное деяние 

государства, международной организации имеет место, когда 

какое-либо поведение, состоящее в действии или бездействии: 

1) присваивается государству, международной организации по 

международному праву; и 2) представляет собой нарушение ме-

ждународно-правового обязательства этого государства, этой 

международной организации. 

В юридической литературе в зависимости от степени опас-

ности международного деяния международные правонарушения 

подразделяются на три вида: 1) международные преступления – 

это деяния, посягающие на основополагающие, жизненно-

важные интересы всего международного сообщества, на между-

народный мир и безопасность, угрожают основам международ-

ного правопорядка, к ним относят агрессию, апартеид, геноцид, 

военные преступления и др. Они влекут ответственность госу-

дарства как субъекта международного права и персональную 

международную уголовную ответственность исполнителей (ин-

дивидов); 2) преступления международного характера – это дея-

ния физического лица, посягающие на права и интересы двух 

или нескольких государств, международных организаций, физи-

ческих и юридических лиц, совершаемые отдельными физиче-

скими лицами вне связи с политикой государства. К преступле-

ниям международного характера относят следующие: посяга-

тельства на лиц, пользующихся международной защитой, угон 

воздушного судна и др. Влекут персональную уголовную ответ-

ственность правонарушителей в рамках национальной юрисдик-

ции; 3) международные деликты – это международные правона-

рушения, не вошедшие в первые две группы. Могут совершать-
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ся любыми субъектами международного права, нарушающими 

положения международно-правовых норм. К международным 

деликтам относят срыв флага со здания дипломатического пред-

ставительства, срыв торговых обязательств в рамках заключен-

ного межгосударственного международного договора и др. В 

проектах статей международно-противоправные деяния подраз-

деляются на международные преступления и иные международ-

ные правонарушения.  

Проекты статей о международной ответственности в каче-

стве обстоятельств, исключающих противоправность деяния го-

сударств и международных организаций, называют согласие, 

самооборону, контрмеры в связи с международно-противо-

правным деянием, форс-мажор, бедствие, состояние необходи-

мости. 

 

Виды и формы международной ответственности государств 

 

Виды международной ответственности государств 

Материальная ответственность 
(возникает из факта нарушения 

норм международного права и со-

провождается материальным вре-

дом) 

Политическая ответствен-

ность (возникает из факта на-

рушения норм международного 

права, при этом наличие мате-

риального ущерба не является 

обязательным условием) 

Формы международной ответственности государств – это спосо-

бы осуществления неблагоприятных для государств последствий 

совершенного им международного правонарушения (международно-

противоправного деяния): 

1) репарация – это возмещение 

материального ущерба, причинен-

ного международным правонару-

шением, деньгами, товарами, ус-

лугами. Репарация осуществляет-

ся, когда восстановление прежнего 

положения в форме ресторации 

невозможно.  

1) сатисфакция – это удовле-

творение правонарушителем 

нематериальных требований, 

выражается в форме официаль-

ного выражения сожаления, 

оказание почестей флагу по-

терпевшего государства, испол-

нение гимна государства в тор- 
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Окончание таблицы 
 жественной обстановке, прине-

сение извинений, официальное 
признание факта правонаруше-
ния и др. Сатисфакция, как 
правило, сопровождает дейст-
вия, осуществляемые в порядке 
ресторации. 

2) реституция – это возмещение 
правонарушителем причиненного 
материального ущерба в натуре 
(возвращение неправомерно за-
хваченного и изъятого имущества, 
транспортных средств и т.д.).  
 

2) репрессалии — это ответ-
ные принудительные меры (от-
ветные нарушения норм меж-
дународного права), направ-
ленные на восстановление сво-
их прав, нарушенных другим 
государством, при помощи дей-
ствий иных, чем применение 
силы или угроза ее применения. 

3) субституция – (разновидность 
реституции) это замена неправо-
мерно уничтоженного или повре-
жденного имущества аналогичным 
по стоимости и назначению.  

3) реторсии – это ответные 
правомерные меры, предпри-
нимаемые потерпевшим госу-
дарством, направленные на ог-
раничение прав другого госу-
дарства, совершившего между-
народное правонарушение. 

 4) ресторация – это восстанов-
ление правонарушителем преж-
него состояния и несение в связи 
с этим всех неблагоприятных 
последствий (например, освобо-
ждение незаконно занятой тер-
ритории и несение связанных с 
этим имущественных расходов). 

 5) санкция – это меры принуж-
дения, применяемые государст-
вами и международными орга-
низациями против государства, 
уклоняющегося от ответствен-
ности за совершенное им меж-
дународное правонарушение. 
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Современное международное право предусматривает ин-

дивидуальную международную уголовную ответственность за 

совершение международных преступлений. В целях осуществ-

ления уголовного преследования и наказание лиц, виновных в 

совершении международных преступлений, создаются органы 

международного уголовного правосудия (международной уго-

ловной юстиции). Международная практика знает следующие 

институциональные модели органов международного уголовно-

го правосудия: 

1) международные уголовные трибуналы ad hoc, создавае-

мые Советом Безопасности ООН в качестве его вспомогатель-

ных органов (Трибуналы по Югославии и Руанде – в прошлом, 

действует остаточный механизм по трибуналам);  

2) смешанные (гибридные) трибуналы (суды), создаваемые 

в соответствии или на основе договоров государств с ООН 

(Специальный суд по Сьерра-Леоне);  

3) постоянно действующий международный уголовный 

суд (Международный Уголовный Суд в статусе международной 

межправительственной организации). 

Исторически первыми международными органами между-

народной юстиции были Нюрнбергский (1945 г.) и Токийский 

(1946 г.) международные военные трибуналы.  

При этом в отношении лиц, совершивших военные пре-

ступления, действует Конвенция о неприменимости срока дав-

ности к военным преступлениям и преступлениям против чело-

вечества (1968 г.). 

 

Терминологический минимум: международная ответст-

венность, международное правонарушение, международное 

преступление, реторсии, репрессалии, санкции, репарация, са-

тисфакция, субституция, реституция. 

 

Практические задания 

Задание 1. 1 апреля 2001 г. военный самолет-разведчик 

США EP-3 вошел в китайское воздушное пространство. В связи 
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с этим два китайских самолета морской авиации получили при-

каз подняться в небо для сопровождения самолета США и со-

вершения перехвата при необходимости. Один ведомый из са-

молетов Китая был уничтожен при столкновении с американ-

ским самолетом, в результате чего китайский пилот Ван Вэй по-

гиб. После этого американский самолет-разведчик совершил 

вынужденную посадку на аэродроме Линшуй на острове Хай-

нань без разрешения Китая. В связи с этим китайское прави-

тельство выразило серьезный протест и недовольство. Сначала 

правительство США отказалось принести извинения и выдвину-

ло требование позволить самолету-разведчику самостоятельно 

улететь из Китая. По настоянию правительства Китая посол 

США в Китае Джозеф Пруэр от имени правительства Соединен-

ных Штатов передал министру МИД Китая Тан Цзясюаню 

письменные извинения США. После этого экипаж самолета в 

составе 24 человек был освобожден и покинул Китай. Самолет-

разведчик был увезен из Китая третьей стороной после демон-

тажа.  

Вопросы:  

1. Оцените действия военного самолета-разведчика США с 

точки зрения действующего международного права;  

2. Мог ли Китай привлечь к уголовной ответственности 

экипаж самолета-разведчика США за совершенное деяние?  

Задание 2. Вечером 17 апреля 2021г. состоялась экстрен-

ная пресс-конференция. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш 

заявил, что на «основании однозначных улик» есть все основа-

ния подозревать, что к взрыву боеприпасов в Врбетице, прогре-

мевшему 16 октября и 3 декабря 2014 г., причастны офицеры 

российской военной разведки ГРУ из подразделения 29155. То-

гда в результате ЧП погибли два человека, несколько деревень 

были эвакуированы. Пострадали 12 объектов, находящихся не-

подалѐку. В эпицентре взрыва оказались десятки тонн боепри-

пасов: противопехотные снаряды, ракеты дальнего и среднего 

действия. Вскоре появилась информация, что полиция Чехии 
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объявила в розыск граждан Российской Федерации Александра 

Петрова и Руслана Боширова. На той же экстренной пресс-

конференции 17 апреля глава МВД и МИД Ян Гамачек заявил, 

что 18 российских дипломатов в течение 48 часов должны поки-

нуть страну. По его словам, чешские спецслужбы посчитали, 

что под дипломатическим прикрытием работают сотрудники 

российских спецслужб. Также чиновник сообщил, что иниции-

рует рассмотрение «дела Врбетице» на встрече глав МИД стран 

Евросоюза 19 апреля. МИД РФ назвал чешские обвинения «го-

лословными» и «абсурдными». Позже Москва объявила 20 со-

трудников посольства Чехии персонами нон грата. Как заявило 

российское Министерство иностранных дел, территорию России 

они должны покинуть до конца дня 19 апреля. На сборы МИД 

РФ дал им 24 часа. Кроме того, чешской стороне также предъяв-

лено требование привести число сотрудников в Москве в кате-

гории принятых на месте к паритету с числом сотрудников ана-

логичной категории посольства РФ в Чехии. Послу Витезславу 

Пивоньке, который был вызван в МИД России, была вручена 

соответствующая нота. Руководитель международного департа-

мента администрации президента Чехии Рудольф Йиндрак ос-

тался недоволен численным перевесом дипломатов, которые 

должны покинуть Россию. Также его возмутило, что Россия вы-

ставила срок всего в одни сутки против 48 часов со стороны Че-

хии. В штате посольства Чехии в Москве останутся только пять 

дипломатов.  

Вопросы:  
1. Можно ли квалифицировать заявления Чешской сторо-

ны о причастности России к взрывам в Врбетице в 2014 г. в ка-

честве международного правонарушения (международно-

противоправного деяния)?  

2. В чем заключается отличие международного правона-

рушения от недружественного акта? 

3. Оцените действия России и Чехии об объявлении членов 

дипперсонала персонами нон грата.  
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В качестве контроля самостоятельной работы выпол-

ните тестовые задания. 

1. Назовите виды международно-правовой ответствен-

ности:  

1) материальная;  

2) нематериальная; 

3) оба варианта правильные. 

2. Какие формы ответственности в международном 

праве НЕ относятся к материальной ответственности: 

1) репрессалии;  

2) репарация; 

3) сатисфакция; 

3. Репрессалии в международном праве понимаются в 

качестве: 

1) ответных нарушений норм международного права; 

2) ответных правомерных действий.  

4. Какие принудительные меры могут быть применены 

международными межправительственными организациями 

к государствам-членам:  

1) исключение из международной организации; 

2) лишение права на получение помощи, получаемой в 

рамках этой международной организации; 

3) временное приостановление членства в международной 

организации;  

4)все перечисленные выше меры принудительного харак-

тера; 

5)международная межправительственная организация не 

может применять к государству-члену принудительные меры. 

5. Индивиды могут быть привлечены к международной 

уголовной ответственности за совершение: 

1) международных преступлений; 

2) международных деликтов; 

3) преступлений международного характера; 

4) за любые международные правонарушения. 
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6. К международным преступлениям относят: 

1) геноцид; 

2) убийство военнопленных; 

3) захват заложников; 

4) угон воздушного судна; 

5) срыв флага со здания дипломатического представитель-

ства. 

7. В юрисдикцию Международного Уголовного Суда 

входят (укажите не менее двух вариантов ответа): 

1) геноцид; 

2) преступления против человечности; 

3) грабеж; 

4) незаконная миграция. 

 

Тема 9. Дипломатическое и консульское право  
(право внешних сношений) 

Теоретический материал с методическими рекомендациями. 

В учебной литературе по международному праву нет единства 

по вопросу о наименовании отрасли/отраслей международного 

права, регулирующих отношения в сфере внешних сношений. 

Так, в одних учебниках по международному праву выделяется 

такая отрасль международного права, как право внешних сно-

шений
20

 (в учебнике международного права под ред. А.А. Кова-

лева и С.В. Черниченко – право официального представительст-

ва государств во внешних сношения), регулирующая отношения 

в сфере внешних сношений с участием зарубежных органов 

внешних сношений государств (дипломатических представи-

тельств, консульских учреждений, специальных миссий, пред-

ставительств при международных организациях), а в других – 

две самостоятельные отрасли: дипломатическое право и кон-

                                           
20

 См.: Международное право: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

спец. «Юриспруденция» / под ред. К.К. Гасанова. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон 

и право, 2009. С. 133–158; Международное право: учебник / отв. ред. Г.В. 

Игнатенко, О.И. Тиунов. 5-е изд. перераб. и доп. М.: Норма, 2009. С. 345–369. 
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сульское право
21

. При изучении вопросов, связанных с дея-

тельностью зарубежных органов внешних сношений, необхо-

димо учитывать положения внутригосударственных норматив-

но-правовых актов и в частности, Федерального закона от  

27 июля 2010 г. № 205-ФЗ «Об особенностях прохождения фе-

деральной государственной гражданской службы в системе 

Министерства иностранных дел Российской Федерации», Фе-

дерального закона «Консульский устав Российской Федера-

ции» от 05.07.2010 № 154-ФЗ (от 22.12.2020 № 431-ФЗ), Поло-

жение о Министерстве иностранных дел Российской Федера-

ции, утв. Указом Президента России от 11.07.2004 № 865  

(в ред. от 17.09.2020) «Вопросы Министерства иностранных 

дел Российской Федерации». 

Право внешних сношений: понятие, отраслевые прин-

ципы. Органы внешних сношений. Право внешних сношений – 

это отрасль современного международного права, представ-

ляющая собой совокупность международно-правовых принци-

пов и норм, регулирующих официальные отношения между 

субъектами международного права и определяющих правовой 

статус и функции органов внешних сношений государств за гра-

ницей и их персонала, а также иммунитеты и привилегии меж-

дународных организаций, их должностных лиц и служащих. 

Право внешних сношений имеет две подотрасли: дипломатиче-

ское право и консульское право.  

Отраслевыми принципами права внешних сношений явля-

ются: 

1) добровольность и взаимное согласие в установлении 

дипломатических и консульских сношений; 

2) неприкосновенность деятельности зарубежных органов 

внешних сношении; 

3) свобода сношений;  

                                           
21

 См.: Каламкарян Р.А., Мигачев Ю.И. Международное право: учебник.  

2-е изд., перераб. и доп. М.: Эксмо, 2006. С. 346–371; Международное право: 

учебник / отв. ред. А.Н. Вылегжанин. М.: Юрайт-Издат, 2009. С. 529–581. 

https://base.garant.ru/198888/
https://base.garant.ru/198888/
https://base.garant.ru/198888/
https://base.garant.ru/198888/


83 

 

4) согласие, данное на установление дипломатических от-

ношений между двумя государствами, означает (если не огово-

рено иное) согласие на установление консульских сношений. 

Разрыв дипломатических отношений не влечет за собой ipso 

facto разрыва консульских сношений. 

Органы внешних сношений – государственные органы, с 

помощью которых государство осуществляет свои связи с други-

ми государствами и международными межправительственными 

организациями. Органы внешних сношений подразделяются на 

внутригосударственные (глава государства, правительство, пар-

ламент, министерство иностранных дел) и зарубежные, последние 

могут быть постоянными (дипломатические представительства, 

консульские учреждения, представительства при ММПО) и вре-

менными (специальные миссии = дипломатия ad hoc). 

 

Дипломатическое и консульское право. 

Дипломатическое представительство. 

Консульское учреждение 

 

Дипломатическое право Консульское право 

Понятие 

Дипломатическое право – это со-

вокупность принципов и норм, 

регулирующих дипломатические 

отношения между государствами 

и регламентирующих порядок 

открытия дипломатических пред-

ставительств, дипломатические 

функции, иммунитеты и привиле-

гии дипломатических представи-

тельств и их персонала, а также 

регулирующих представительство 

государств в их отношениях с 

международными межправитель-

ственными организациями. 

Консульское право – это сово-

купность принципов и норм, 

регулирующих консульские от-

ношения между государствами 

и регламентирующих порядок 

открытия консульских учрежде-

ний, консульские функции, им-

мунитеты и привилегии кон-

сульских учреждений и их пер-

сонала. 
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Продолжение таблицы 

Источники права (международный уровень) 

1. Венская конвенция о диплома-

тических сношениях (1961 г.)  

2. Венская конвенция о специаль-

ных миссиях (1969 г.)  

3. Венская конвенция о предста-

вительстве государств в их отно-

шениях с международными орга-

низациями универсального харак-

тера (1975 г.)  

1. Венская конвенция о кон-

сульских сношениях 1963 г.  

2. Двусторонние консульские 

конвенции между Российской 

Федерацией и иностранными 

государствами. Например, Кон-

сульская конвенция между 

СССР и Соединенными Штата-

ми Америки (Москва, 1 июня 

1964 г.); Консульская конвенция 

между Российской Федерацией 

и Венгерской Республикой (Бу-

дапешт, 12 января 2001 г.) и др. 

Понятие и виды зарубежных органов внешних сношений 

Дипломатическое представи-

тельство – зарубежный орган 

внешних сношений, учреждаемый 

на основе взаимного соглашения 

одним государством на террито-

рии другого для поддержания по-

стоянных, официальных контак-

тов и выступающий от имени уч-

редившего его государства по 

всем политическим и иным во-

просам, возникающим во взаимо-

отношениях соответствующих 

государств.  

Виды дипломатических предста-

вительств: 

1) посольство – возглавляется по-

слом;  

2) миссия – возглавляется послан-

ником или поверенным в делах.  

Примечание. Дипломатическое 

представительство является пол- 

Консульское учреждение – за-

рубежный орган внешних сно-

шений государства, создавае-

мый с целью осуществления 

консульских функций на терри-

тории государства пребывания. 

В государстве пребывания мо-

жет быть открыто как самостоя-

тельное консульское учрежде-

ние, так и консульский отдел в 

дипломатическом представи-

тельстве. 

Консульское учреждение (само-

стоятельное) означает любое: 

1) генеральное консульство 

(возглавляется генеральным 

консулом); 

2) консульство (возглавляется 

консулом); 

3) вице-консульство (возглавля-

ется вице-консулом); 
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Продолжение таблицы 
номочным представителем своего 

государства в государстве пребы-

вания и вправе осуществлять 

сношения с центральными орга-

нами власти государства-пребы-

вания. 

4) консульское агентство (воз-

главляется консульским аген-

том). 

Примечание. Консульские уч-

реждения непосредственно сно-

сятся только с местными вла-

стями государства-пребывания, 

расположенные в своем кон-

сульском округе, а с централь-

ными органами власти государ-

ства-пребывания и властями 

других консульских округов – 

через свое дипломатическое 

представительство. 

Пространственная сфера деятельности зарубежных органов 

внешних сношений 

В государстве пребывания может 

быть учреждено только одно ди-

пломатическое представительство 

(либо посольство, либо миссия).  

Дипломатическое представитель-

ство функционирует в масштабах 

всей территории государства-

пребывания.  

В государстве пребывания мо-

жет быть открыто несколько 

консульских учреждений. Дея-

тельность консульского учреж-

дения ограничена районом кон-

сульского округа, то есть рай-

она, отведенного консульскому 

учреждению для выполнения 

его функций.  

Однако консульское должност-

ное лицо может при особых об-

стоятельствах, с согласия госу-

дарства пребывания, выполнять 

свои функции за пределами сво-

его консульского округа.  

Порядок назначения главы зарубежного органа внешних сношений 

1) запрос у государства-пребыва-

ния согласия на принятие назна-

чаемого лица в качестве главы 

дипломатического представи-

тельства (запрос агремана); 

1) глава консульского учрежде-

ния назначается направляющим 

государством и допускается к 

выполнению своих функций 

государством пребывания; 
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Продолжение таблицы 

2) согласие государства-пребыва-

ния на принятие назначаемого 

лица в качестве главы диплома-

тического представительства (да-

ча агремана); 

3) издание и объявление в печати 

о назначении главы дипломатиче-

ского представительства; 

4) вручение главе дипломатиче-

ского представительства вери-

тельной грамоты, подписанной 

главой направляющего государ-

ства; 

вручение главой дипломатическо-

го представительства верительной 

грамоты главе государства-

пребывания. 

2) направляющее государство 

выдает консульский патент – 

документ, подтверждающий, 

что данное лицо назначается на 

должность главы консульского 

учреждения;  

3) получение экзекватуры, то 

есть согласия принимающего 

государства с назначением лица 

на должность главы консульско-

го учреждения. 

Функции зарубежных органов внешних сношений 

Функции дипломатического пред-

ставительства определены в ст. 3 

Венской конвенции о дипломати-

ческих сношениях (1961 г.) со-

стоят, в частности: 

1) в представительстве аккреди-

тующего государства в государ-

стве пребывания; 

2) в защите в государстве пребы-

вания интересов аккредитующего 

государства и его граждан в пре-

делах, допускаемых международ-

ным правом; 

3) в ведении переговоров с прави-

тельством государства пребыва-

ния; 

4) в выяснении всеми законными 

средствами условий и событий в 

Функции консульских учрежде-

ний определены в ст. 5 Венской 

конвенции о консульских сно-

шениях (1963 г). Консульскими 

функциями являются: 

1) защита в государстве пребы-

вания интересов представляемо-

го государства и его граждан 

(физических и юридических 

лиц); 

2) содействие развитию торго-

вых, экономических, культур-

ных и научных связей между 

представляемым государством и 

государством пребывания, а 

также содействие развитию 

дружественных отношений ме-

жду ними; 
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Продолжение таблицы 

государстве пребывания и сооб-

щении о них правительству ак-

кредитующего государства; 

5) в поощрении дружественных 

отношений между аккредитую-

щим государством и государст-

вом пребывания и в развитии их 

взаимоотношений в области эко-

номики, культуры и науки. 

6) дипломатическое представи-

тельство может выполнять кон-

сульские функции. 

3) выяснение всеми законными 

путями условий и событий в 

торговой, экономической, куль-

турной и научной жизни госу-

дарства пребывания, сообщение 

о них правительству представ-

ляемого государства и пред-

ставление сведений заинтересо-

ванным лицам; 

4) выдача паспортов и проезд-

ных документов гражданам 

представляемого государства и 

виз или соответствующих доку-

ментов лицам, желающим по-

ехать в представляемое государ-

ство; 

5) оказание помощи и содейст-

вия гражданам (физическим и 

юридическим лицам) представ-

ляемого государства; 

6) исполнение обязанностей но-

тариуса, регистратора актов 

гражданского состояния и дру-

гих подобных обязанностей, а 

также выполнение некоторых 

функций административного 

характера; 

7) охрана интересов граждан 

(физических и юридических 

лиц) представляемого государ-

ства в случае преемства «mortis 

causa» на территории государст-

ва пребывания в соответствии с 

законами и правилами государ-

ства пребывания;  

8) охрана в рамках, установлен-

ных законами и правилами го- 
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Продолжение таблицы 
 сударства пребывания, интере-

сов несовершеннолетних и иных 

лиц, не обладающих полной 

дееспособностью, которые яв-

ляются гражданами представ-

ляемого государства, в особен-

ности когда требуется установ-

ление над такими лицами какой-

либо опеки или попечительства; 

9) с соблюдением практики и 

порядка, принятых в государст-

ве пребывания, представитель-

ство или обеспечение надлежа-

щего представительства граж-

дан представляемого государст-

ва в судебном и иных учрежде-

ниях государства пребывания с 

целью получения, в соответст-

вии с законами и правилами го-

сударства пребывания, распо-

ряжений о предварительных 

мерах, ограждающих права и 

интересы этих граждан, если, в 

связи с отсутствием или по дру-

гим причинам, такие граждане 

не могут своевременно осуще-

ствить защиту своих прав и ин-

тересов; 

передача судебных и несудеб-

ных документов или исполнение 

судебных поручений или же по-

ручений по снятию показаний 

для судов представляемого го-

сударства в соответствии с дей-

ствующими международными 

соглашениями или, при отсутст-

вии таких соглашений, в любом 
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Продолжение таблицы 
 ином порядке, не противореча-

щем законам и правилам госу-

дарства пребывания; 

10) осуществление предусмат-

риваемых законами и правилами 

представляемого государства 

прав надзора и инспекции в от-

ношении судов, имеющих на-

циональность представляемого 

государства, и самолетов, заре-

гистрированных в этом государ-

стве, а также в отношении их 

экипажа; 

11) оказание помощи судам и 

самолетам, и их экипажу, при-

нятие заявлений относительно 

плавания судов, осмотр и 

оформление судовых докумен-

тов и, без ущерба для прав вла-

стей государства пребывания, 

расследование любых происше-

ствий, имевших место в пути, и 

разрешение всякого рода споров 

между капитаном, командным 

составом и матросами, посколь-

ку это предусматривается зако-

нами и правилами представляе-

мого государства; 

12) выполнение других функ-

ций, возложенных на консуль-

ское учреждение представляе-

мым государством, которые не 

запрещаются законами и прави-

лами государства пребывания 

или против выполнения кото-

рых государство пребывания не 

имеет возражений или же кото- 
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Продолжение таблицы 
 рые предусмотрены международ-

ными договорами, действующи-

ми между представляемым госу-

дарством и государством пребы-

вания. В частности, консульское 

учреждение может выполнять 

дипломатические функции в го-

сударствах, где нет дипломатиче-

ского представительства. 

Прекращение функций зарубежных органов внешних сношений: 

1) отозвание дипломатического представителя, консульского слу-

жащего направившим его государством;  

2) объявление государством пребывания о том, что дипломатический 

представитель, консульский служащий утратил его доверие и явля-

ется нежелательным лицом (persona non grata); 

3) разрыв дипломатических, консульских отношении; 

4) состояние войны между направившим и принявшим представи-

теля государствами; 

5) прекращение существования государства, направившего диплома-

тического представителя, консульского служащего или государства 

пребывания как субъектов международного права. Консульские 

функции прекращаются в случае, если территория, на которой рас-

положен консульский округ, выходит из под суверенитета государ-

ства-пребывания. 

Привилегии и иммунитеты зарубежных органов  

внешних сношений: 

1) привилегии – это льготы и преимущества, которые не предостав-

ляются обычным иностранным гражданам, лицам без гражданств, 

находящимся на территории государства-пребывания; 

2) иммунитет – это изъятие из-под уголовной, гражданской, адми-

нистративной юрисдикции государства-пребывания; 

3) категории привилегий и иммунитетов: 

а) привилегии и иммунитеты дипломатических представительств и 

консульских учреждений (неприкосновенность помещений, фис-

кальный иммунитет, неприкосновенность архивов и документов 

представительства, таможенные привилегии, право пользоваться 

флагом, эмблемой, свобода сношений представительства); 
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Окончание таблицы 
б) личные привилегии и иммунитеты глав зарубежных органов 

внешних сношений и их персонала (неприкосновенность личности, 

неприкосновенность жилища, иммунитет от юрисдикции, фискаль-

ный иммунитет, таможенные привилегии). 

Примечание. Дипломатические и консульские привилегии и имму-

нитеты отличаются друг от друга объемом, зависят от статуса зару-

бежного органа внешних сношений и от принадлежности лица к ка-

тегории персонала. Консульские привилегии и иммунитеты носят 

функциональный характер, иное может быть установлено в двусто-

ронних консульских конвенциях государств 

 

Специальная миссия (дипломатия ad hoc). Институтом 

дипломатического права является институт специальных мис-

сий. Специальная миссия (дипломатия ad hoc) – это временный 

зарубежный орган внешних сношений, правовой статус которо-

го определен Конвенцией о специальных миссиях (1969 г.). 

Специальная миссия может состоять как из одного лица, так и 

из нескольких лиц. Численный состав, функции специальной 

миссии определяются по взаимному соглашению между направ-

ляющим миссию государством и принимающим государством. 

Для направления специальной миссии наличие установленных 

дипломатических и/или консульских отношений не является 

обязательным. Члены персонала специальной миссии наделяют-

ся дипломатическими привилегиями и иммунитетами.  

Постоянные представительства государств при меж-

дународных организациях, постоянные представительства 

международных организаций в государствах. Международно-

правовые нормы, определяющие порядок деятельности посто-

янных представительств государств при международных орга-

низациях, и постоянных представительств международных  

организаций в государствах рассматриваются в юридической 

литературе в качестве части дипломатического права. Правовой 

основой создания, функционирования представительств госу-

дарств при международных организациях выступает Конвенция 
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о представительстве государств в их отношениях с международ-

ными организациями универсального характера (1975 г.), Кон-

венция о привилегиях и иммунитетах специализированных уч-

реждений (принята Генеральной Ассамблеей ООН 21 ноября 

1947 года). Правовой основой создания, функционирования 

представительств международных организациях в государствах 

выступают двусторонние соглашения государств и соответст-

вующих ММПО. Например, в Российской Федерации учрежде-

ны: 1) представительство ООН, правовой статус которого опре-

делен в Соглашении между Правительством Российской Феде-

рации и Организацией Объединенных Наций об учреждении  

в Российской Федерации Представительства Организации Объе-

диненных Наций (от 15.06.1993 г.), 2) представительство ЛАГ на 

основании Соглашения между Правительством Российской Фе-

дерации и Лигой арабских государств о пребывании Представи-

тельства Лиги арабских государств на территории Российской 

Федерации (от 02.07.2015 г.); 3) представительство ЮНЕСКО  

на основании Соглашения между Правительством Союза Совет-

ских Социалистических Республик и Организацией Объединен-

ных Наций по вопросам образования, науки и культуры о созда-

нии и функционировании Бюро ЮНЕСКО в СССР (от 

19.07.1989 г.) и др. К функциям обозначенных постоянных 

представительств относят обеспечение представительства госу-

дарства/международной организации; поддерживание связей, 

ведение переговоров между государство и международной орга-

низацией; содействие осуществлению целей, принципов между-

народной организации путем осуществления международного 

сотрудничества и ряд других. Сотрудники персонала указанных 

представительств наделяются дипломатическими привилегиями 

и иммунитетами.  

Терминологический минимум: право внешних сноше-

ний, дипломатическое право, консульское право, органы внеш-

них сношений, привилегии, иммунитеты, специальная миссия, 

агреман, экзекватура, консульский патент, консульский округ. 
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Практические задания 

Задание 1. Российская Федерация поддерживает диплома-

тические отношения со 190 государствами-членами ООН, с тре-

мя государствами – членами ООН (государство Бутан, государ-

ство Соломоновы острова, государство Грузия – с 02.09.2008 г.) 

Россия дипломатические отношения не поддерживает. При этом 

в Москве находятся посольства 144 государств и отсутствуют 

дипломатические представительства 46 государств.  

Чем можно объяснить отсутствие в России дипломатиче-

ских представительств 46 государств, с которыми у России ус-

тановлены дипломатические отношения? При ответе на вопрос 

необходимо использовать положения Венской конвенции о ди-

пломатических сношениях (1961 г.). 

Задание 2. В декабре 2016 г. власти США приняли реше-

ние выслать 35 российских дипломатов и членов их семей, на-

ложили запрет на посещение российских дипломатических объ-

ектов. 04.09.2017 г. служебная часть Генерального консульства 

Российской Федерации в Сан-Франциско перешла под контроль 

США. 24.10.2017 г. власти США вывезли российский архив из 

Генерального консульства Российской Федерации в Сан-

Франциско.  

Дайте правовую оценку действиям США с точки зрения 

положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 

(1961 г.), Венской конвенции о консульских сношениях (1963 г.) 

и Консульской конвенции между Правительством СССР и США 

(от 01.06.1964 г.); 

Задание 3. 27 октября 1998 г. генконсул США во Владиво-

стоке Дуглас Кент совершил дорожно-транспортное нарушение, 

в результате которого 23-летний россиянин Александр Кашин 

стал инвалидом из-за повреждения позвоночника. США отказа-

лись снять с Д. Кента иммунитет. Д. Кент смог избежать ответ-

ственности и вернуться в США.  

Вопросы:  
1. Дайте правовую оценку действиям США с точки зрения 

положений Венской конвенции о консульских сношениях  
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(1963 г.) и Консульской конвенцией между Правительством 
СССР и США (от 01. 06.1964 г.); 

2. В чем состоит алгоритм действий сотрудников россий-
ских правоохранительных органов, когда на территории России 
правонарушение / преступление совершает лицо, пользующееся 
иммунитетом от российской юрисдикции. 

 

В качестве контроля самостоятельной работы выпол-

ните тестовые задания. 
1. Какие виды дипломатических представительств вы-

деляет Венская конвенция о дипломатических сношениях 

(1961 г.): 
1) посольство; 
2) специальная миссия; 
3) оба варианта ответа являются правильными; 
4) нет варианта ответа на поставленный вопрос. 

2. Согласно положениям Венской конвенции 1961 г.  

о дипломатических сношениях главы дипломатических 

представительств делятся на классы: 
1) посол; 
2) главный посол; 
3) дуайен; 
4) все варианты ответов являются правильными. 

3. Согласно положениям Венской конвенции 1963 г.  

о консульских сношениях консульское учреждение может 

осуществлять дипломатические функции: 
1) во всех случаях как при наличии дипломатического 

представительства в государстве-пребывания, так и при его от-
сутствии; 

2) только в случае отсутствия дипломатического предста-
вительства в государстве-пребывания; 

3) свой вариант ответа ______________________________, 

4. Аналогом агремана в консульском праве является: 
1) консульский патент; 
2) экзекватура; 
3) консульский округ. 
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5. Для установления консульских отношений между го-

сударствами: 
1) необходимо, чтобы между государствами были установ-

лены дипломатические отношения; 

2) наличие установленных между государствами диплома-

тических отношений не является обязательным. 

6. Согласно нормам права внешних сношений, предос-

тавление личных иммунитетов и привилегий персоналу  

зарубежного органа внешних сношений является: 

1) правовом государства-пребывания; 

2) обязанностью государства-пребывания. 

7. Лишить консульское должностное лицо иммунитетов 

может: 

1) дуайен консульского корпуса;  

2) представляемое государство; 

3) государство пребывания; 

4) глава дипломатического представительства.  

 

Тема 10. Территория в международном праве 

Теоретический материал с методическими рекомендациями. 
Территория, наряду с населением, выступает главной матери-

альной основой государства. Под территорией в международном 

праве понимаются различные пространства земного шара, 

включающие его сухопутную и водную части, недра, воздушное 

пространство, а также космическое пространство и небесные 

тела. Особая значимость правового регулирования территории и 

специфический характер ее отдельных видов привели к форми-

рованию отдельных отраслей международного права, регули-

рующих статус морского, воздушного и космического простран-

ства. При этом в доктрине традиционно не выделяется междуна-

родное территориальное право как особая отрасль международ-

ного права, таким образом, в данной теме собраны вопросы 

классификации территорий и их правового статуса, правой ре-

жим государственных границ и основания их изменения, право-

вой режим международных рек, отдельных территориальных 
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объектов, имеющих регулирование нормами международного 

прав, таких как Арктика, Антарктика и ряда других. Особое 

внимание необходимо обратить на то обстоятельство, что во 

многом определяющий для данной темы объект – государствен-

ная территория, будучи пространственным пределом власти го-

сударства, прежде всего регламентируется нормами внутригосу-

дарственного права соответствующего государства. При этом 

вопрос правовой классификации территорий вызывает особые 

дискуссии в международно-правовой доктрине. 

Территория в международном праве. В зависимости от 

правового режима в международном праве выделяют следующие 

виды территорий: государственная территория, международная 

территория, территория со смешанным правовым режимом.  

Государственная территория. Территория государства – 

это сухопутное (включая недра), водное, воздушное пространст-

во, находящееся в пределах государственных границ, на которое 

распространяется полная и исключительная власть государства. 

Таким образом, территория государства состоит из сухопутных, 

водных, воздушных пространств и недр:  

1) сухопутная территория государства – это сухопутное 

пространство, находящееся под полным суверенитетом данного 

государства, независимо от места расположения ее отдельных 

частей (например, в состав государства входят анклавы и полу-

анклавы);  

2) водная территория государства представлена внутрен-

ними водами и территориальным морем. К внутренним водам, 

согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., относятся: 

1) морские воды, в том числе воды государств-архипелагов, рас-

положенные в сторону берега от прямых исходных линий, при-

нятых для отсчета ширины территориального моря; 2) воды 

портов; 3) воды заливов, берега которых принадлежат одному 

государству, если их ширина не превышает 24 морских миль, а 

также исторические заливы. Внутренними водами являются 

также воды рек, озер и иных водоемов в пределах границ одного 

государства. Территориальным морем является полоса при-
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брежных морских вод, ширина которой, согласно Конвенции 

1982 г., не должна превышать 12 морских миль; 

3) воздушная территория государства – это все воздушное 

пространство над сушей и водами государства, включая воз-

душное пространство над его территориальными водами;  

4) недра – это часть земного пространства, находящаяся 

под сухопутным и водным пространствами в пределах границ 

государства. Нижней границей недр является центр Земли, а бо-

ковой – воображаемая плоскость, соединяющая сухопутную и 

водную границу государства с центром Земли. 

Кроме того, существует так называемая квазитерритория 

государства (условная территория государства), на которую рас-

пространяется суверенитет и юрисдикция государства: террито-

рия дипломатических представительств, консульских учреждений 

государства за рубежом, морские, речные, воздушные и космиче-

ские суда под флагом государства (при этом имеются нюансы в 

осуществлении юрисдикции и распространении суверенитета го-

сударства в отношении военных и гражданских судов, находя-

щихся за пределами территории государства флага судна). 

Суверенитет государства распространяется на сухопутное, 

водное, воздушное пространства, недра, находящиеся в преде-

лах границ государства, а также на условную территорию госу-

дарства. Кроме того, отдельные суверенные права имеются у 

прибрежных государств в отношении эксплуатации территорий 

со смешанным правовым режимом: исключительная экономиче-

ская зона, континентальный шельф. Необходимо иметь в виду, 

что данные территории не входят в состав территории прибреж-

ных государства. Территория государства – это материальный 

ресурс, которым государство как суверен может распоряжаться. 

Государство может часть своей территории продать, подарить, 

сдать в аренду и каким-либо иным образом распорядиться. Тер-

ритория государства ограничена государственной границей. Го-

сударственная граница – это линия, отделяющая территорию 

государства от территории другого государства или от террито-

рии, имеющей иной правовой режим. Государственные границы 
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делятся на сухопутные, речные, морские и воздушные. Орогра-

фические границы могут устанавливаться с учетом рельефа ме-

стности (горы, реки, озера); геометрические – устанавливаются 

посредством проведения прямых линий между точками на мест-

ности; географические (астрономические) – проходят по парал-

лелям и меридианам. Определение линии прохождения государ-

ственной границы происходит посредством делимитации и де-

маркации. Делимитация означает описание прохождения линии 

границы в договоре и нанесение на карту; демаркация преду-

сматривает описание линии прохождения границы на местно-

сти, как правило, с помощью специальных пограничных знаков. 

Режим государственной границы устанавливается в соответст-

вии с внутренним законодательством каждого государства и его 

международными договорами. С точки зрения международно-

правового статуса государственных границ наиболее важное 

значение имеют принципы неприкосновенности территории и 

нерушимости границ.  

Международные территории общего пользования пред-

ставляют собой пространства, на которые не распространяется 

суверенитет или юрисдикция какого-либо государства, к ним 

относят открытое море и воздушное пространство над ним, мор-

ское дно за пределами континентального шельфа, Антарктику, 

космическое пространство, включая Луну и другие небесные 

тела. В рамках международных территорий существуют различ-

ные правовые режимы в отношении отдельных территорий, оп-

ределяющие порядок деятельности субъектов международного 

права с целью их освоения и использования. Эти правовые ре-

жимы устанавливаются посредством международного обычая 

или международными договорами, например, Договором об Ан-

тарктике 1959 г.; Договором о принципах деятельности госу-

дарств по исследованию и использованию космического про-

странства, включая Луну и другие небесные тела, 1967 г.; Кон-

венцией ООН по морскому праву 1982 г.  

Правовой режим Арктики и Антарктики. Арктика – 

область земного шара с условным центром – Северным полю-
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сом, в состав которой входят воды Северного Ледовитого океана 

и его морей, а также участки суши Европы, Азии и Америки. 

Вопрос границ Арктики является дискуссионным, многие уче-

ные определяют ее проходящей по Северному полярному кругу 

(66 градусов 33 минуты северной широты). В настоящее время 

правовой режим Арктики базируется на нормах международно-

го права и национального законодательства арктических госу-

дарств; в отличие от Антарктики, не существует международно-

правового акта, определяющего статус Арктического региона в 

целом. Одной из главенствующих теорий определения правово-

го статуса Арктики является секторальная теория, согласно ко-

торой арктические государства (России, США, Канада, Норве-

гия и Дания) распространяют суверенитет на земли и острова, 

расположенные в пределах сектора, вершиной которого являет-

ся Северный полюс, а сторонами – соответствующие меридиа-

ны. Антарктика – регион земного шара, простирающийся от 

Южного полюса до 60 градусов южной широты. Правовой ста-

тус Антарктики регламентируется Договором об Антарктике 

1959 г. Договор определяет использование Антарктики исклю-

чительно в мирных целях, установлен режим полной демилита-

ризации и нейтрализации Антарктики, включающий превраще-

ние ее в безъядерную зону. В Антарктике закреплен принцип 

свободы научных исследований. После подписания договора 

государства взяли на себя обязательство не заявлять претензий 

на территориальный суверенитет региона.  

Правовой режим международных рек. Международные 

реки – это реки, пересекающие или разделяющие территории 

двух или более государств. Прибрежные государства осуществ-

ляют суверенитет над тем участком международной реки, кото-

рый протекает по их территории, включая издание нормативных 

актов по регулированию использования реки в различных целях. 

В силу же географических особенностей такой реки, выражаю-

щихся в протекании по территории двух или нескольких госу-

дарств, возникает необходимость международно-правового ре-

гулирования ряда вопросов, связанных с ее использованием. 
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Сложилась международная практика принятия соглашений, ре-

гулирующих порядок использования конкретной международ-

ной реки, озера или их бассейнов. К таким соглашениям отно-

сятся Конвенция о режиме судоходства на Дунае 1948 г.; Акт, 

касающийся судоходства и экономического сотрудничества ме-

жду государствами бассейна реки Нигер, 1963 г.; Соглашение о 

Международной комиссии по охране реки Рейн от загрязнения 

1963 г.; Договор о бассейне реки Ла-Плата 1969 г. и другие. 

 

Терминологический минимум: территориальное верхо-

венство, государственная территория, территориальный спор, де-

лимитация границ, демаркация границ, линия государственной 

границы, международные реки, международные территории. 

 

Практические задания 

Задание 1. Государство «А», в силу заключенного догово-

ра, передало государству «Б» часть территориального моря. Че-

рез некоторое время государство «Б» обратилось к государству 

«А» с требованием по заключенному договору передать и соот-

ветствующую часть побережья. В пользу своей позиции госу-

дарство «Б» приводило доводы об общих принципах права,  

а именно, принципе принадлежности главной вещи, в силу ко-

торого вместе с частью территориального моря передается  

и воздушное пространство над морем. Это же, по мнению госу-

дарства «Б», справедливо и к части побережья переданного тер-

риториального моря.  

Вопросы: 

1. Какими источниками (международного и внутригосудар-

ственного права) регулируется статус территории государства?  

2. Что входит в состав территории государства? 

3. На какие части территории распространяется суверени-

тет государства? 

4. Каков статус воздушного пространства над территори-

альным морем? 

5. Справедливы ли притязания государства «Б»? 
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Задание 2. В ходе морского плавания по Тихому океану на 

собственной яхте гражданин России обнаружил остров, не обо-

значенный на картах. Гражданин обратился за консультацией  

с просьбой пояснить: 

1) каков правовой статус ранее неизвестной территории; 

2) может ли гражданин России присвоить эту территорию; 

3) под чьей юрисдикцией будет находиться указанная тер-

ритория – его собственной, России либо иной; 

4) какие действия необходимо предпринять для установле-

ния суверенитета над указанной территорией? 

 

В качестве контроля самостоятельной работы выпол-

ните тестовые задания. 

1. Виды территорий в международном праве: 

1) государственная территория, территории с международ-

ным режимом, территории со смешанным режимом; 

2) поверхность земного шара и космических тел, поверх-

ности, покрытые морями и другими водоемами; 

3) открытые и закрытые территории, территории с двой-

ным режимом; 

4) только территории с международным режимом. 

2. Демаркация – это 

1) запрет на размещение военных объектов на территории 

государства; 

2) обозначение на местности линии государственной гра-

ницы; 

3) нанесение линии государственной границы на карту. 

3. Границы, проведенные по параллелям и меридианам: 

1) орографические; 

2) геометрические; 

3) астрономические; 

4) все ответы правильные. 

4. Что относится к государственной территории? 

1) исключительная экономическая зона; 

2) воздушное пространство над суверенной территорией; 



102 

 

3) континентальный шельф; 

4) все ответы правильные. 

5. К арктическим государства в соответствии с секто-

ральной теорией относится: 

1) Исландия; 

2) Дания; 

3) Финляндия. 

 

Тема 11. Международное морское право 

Теоретический материал с методическими рекомендациями. 

Высокий уровень проработанности и конкретизации правового 

регулирования морских пространств обусловлен особой значи-

мостью объекта регулирования для субъектов международного 

права на протяжении длительной истории мореплавания. На 

данный момент сложился подход, согласно которому морская 

территория, находящаяся за пределами границ государств, не 

принадлежит ни одному из них и не находится под их суверени-

тетом. К ней традиционно относят воды открытого моря, дно и 

недра, находящиеся под ним. Данная территория имеет между-

народно-правовой режим, устанавливаемый государствами со-

вместно в соответствии с нормами международного права. Ме-

ждународно-правовой режим неоднороден по своему составу, 

так, в отдельных районах (международный район морского дна, 

воды Антарктики) действуют международно-правовые режимы, 

отличающиеся от общего режима и установленные отдельными 

международными договорами. В отношении определенных мор-

ских территорий сложился смешанный правовой режим (исклю-

чительная экономическая зона, континентальный шельф), кроме 

того территориальное море и внутренние морские воды, наряду 

с национальным правом, регламентируются нормами междуна-

родного права. 

Понятие, принципы, источники международного мор-

ского права. Международное морское право – это отрасль меж-

дународного публичного права, определяющая правовой статус 

морских пространств и порядок их использования, а также ре-
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сурсов в мирных целях
22

. К принципам международного мор-

ского права можно отнести принцип свободы открытого моря, 

принцип использования открытого моря в мирных целях, прин-

цип рационального использования морских ресурсов, принцип 

предотвращения загрязнения морской среды, принцип свободы 

морских научных исследований, принцип общего наследия че-

ловечества, принцип исключительной юрисдикции государства-

флага, принцип полного иммунитета военных кораблей от непо-

средственной юрисдикции и другие. 

 

Источники международного морского права 

Женевские морские конвенции 1958 г. Конвенция ООН 

по морскому праву 

1982 г. 

Конвенция о территориальном море и приле-

жащей зоне 1958 г. 

Конвенция об открытом море 1958 г. 

Конвенция о континентальном шельфе 1958 г. 

Конвенция о рыболовстве и об охране живых 

ресурсов открытого моря 1958 г. 

 

Правовой статус различных видов морских территорий 

К внутренним морским водам относятся воды, располо-

женные в сторону берега от исходной линии территориального 

моря. В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О внутрен-

них морских водах, территориальном море и прилежащей зоне 

Российской Федерации» 1998 г. к внутренним морским водам 

Российской Федерации относятся воды:  

а) портов;  

б) заливов, бухт, губ и лиманов, берега которых полностью 

принадлежат Российской Федерации, до прямой линии, прове-

денной от берега к берегу в месте наибольшего отлива, где со 

стороны моря впервые образуется один или несколько проходов, 

если ширина каждого из них не превышает 24 морские мили;  

                                           
22

 Бекяшев К.А. Международное право: учебник для бакалавров. М.: Про-

спект, 2020. С. 475. 
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в) заливов, бухт, губ, лиманов, морей и проливов с шири-

ной входа в них более чем 24 морские мили, которые историче-

ски принадлежат Российской Федерации.  

Внутренние морские воды являются частью территории 

прибрежного государства, которое пользуется в них своим суве-

ренитетом. Правовой режим внутренних морских вод определя-

ется внутренним законодательством государства, которое обяза-

тельно для исполнения всеми невоенными судами, при этом 

иностранные военные корабли во внутренних морских водах 

пользуются экстерриториальностью. Исторические воды – моря 

заливного типа или заливы, окруженные берегами одного госу-

дарства, несмотря на то что они соединяются с океаном и шири-

на входа в них превышает 24 мили, относятся к внутренним во-

дам государства вследствие их особого экономического или 

оборонного значения для данной страны либо сложившейся ис-

торической традиции. 

Территориальное море – морской пояс, примыкающий к 

побережью или к внутренним морским водам, над которым это 

государство осуществляет суверенитет с соблюдением приме-

нимых норм международного права. Ширина территориального 

моря не может превышать 12 морских миль, отмеряемых от ис-

ходных линий (от прямых исходных линий, линии наибольшего 

отлива). Рядом стран установлены иные размеры территориаль-

ного моря. Прибрежное государство самостоятельно устанавли-

вает правовой режим территориального моря с учетом положе-

ний международных договоров. В соответствии с Конвенцией 

1982 г. суда всех государств, как прибрежных, так и не имею-

щих выхода к морю, пользуются правом мирного прохода через 

территориальное море. Под проходом понимается плавание че-

рез территориальное море с целью пересечь это море, не заходя 

во внутренние воды или не становясь на рейде или у портового 

сооружения за пределами внутренних вод; или пройти во внут-

ренние воды, или выйти из них, или стать на таком рейде, или у 

такого портового сооружения. Проход должен быть быстрым и 

непрерывным, не нарушающим мир, добрый порядок или безо-
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пасность прибрежного государства. Уголовная юрисдикция 

прибрежного государства может осуществляться на борту ино-

странного судна (торгового судна или государственного судна, 

эксплуатируемого в коммерческих целях) в случае, если престу-

пление затрагивает интересы прибрежного государства, а также 

в ряде иных случаев. Гражданская юрисдикция возможна в слу-

чае обязательств, связанных с проходом через воды прибрежно-

го государства. Нарушающим правила военным кораблям может 

быть направлено требование покинуть территориальное море. 

Правовой режим территориального моря в Российской Федера-

ции регламентируется Федеральным законом от 31 июля 1998 г. 

№ 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море 

и прилежащей зоне Российской Федерации». 

Международная морская территория. Международная 

морская территория – это морское пространство, находящееся за 

пределами границ государств, не принадлежит ни одному из них 

и не находится под их суверенитетом. К ней традиционно отно-

сят воды открытого моря, дно и недра, находящиеся под ним. 

Под открытым морем понимаются морские пространства, ко-

торые находятся за внешней границей территориального моря 

государств и, таким образом, не входят в состав территории  

ни одного из государств. Открытое море открыто для всех госу-

дарств, как прибрежных, так и не имеющих выхода к морю. 

Свобода открытого моря включает свободу судоходства и сво-

боду полетов, свободу прокладки подводных кабелей и трубо-

проводов, возведения искусственных островов, свободу рыбо-

ловства и научных исследований. Государства не вправе  

претендовать на подчинение какой-либо части открытого моря 

своему суверенитету. Каждое судно подчиняется юрисдикции 

государства флага в открытом море. Военные корабли, а также 

суда, принадлежащие государству или эксплуатируемые им  

и состоящие только на некоммерческой государственной служ-

бе, пользуются в открытом море полным иммунитетом от юрис-

дикции любого иного государства, кроме государства флага. В 

пределах открытого моря допускается осуществление преследо-

consultantplus://offline/ref=D030198503205DDC537D7CFBB2E03FFFF9DE1BDF45FEC61997E73D65901489CA3F07483FB8CAA4D9D298D7F4B20FA9O
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вания по горячим следам за нарушение законов и правил при-

брежного государства. 

Для отдельных территорий установлен «смешанный 

правовой режим». Прилежащая зона представляет собой мор-

ской пояс, внутренней границей которого является внешняя гра-

ница территориального моря государства, а внешняя граница 

находится на расстоянии не более 24 морских миль от исходных 

линий, от которых отмеряется ширина территориального моря. 

Прилежащая зона не находится под суверенитетом прибрежного 

государства и также имеет смешанный правовой режим. В пре-

делах этой зоны государство может осуществлять контроль, не-

обходимый для предотвращения нарушений таможенных, фис-

кальных, иммиграционных или санитарных законов и правил в 

пределах его территории или территориального моря; наказания 

за нарушение вышеупомянутых законов и правил, совершенное 

в пределах его территории или территориального моря.  

Исключительная экономическая зона – это район, находя-

щийся за пределами территориального моря и прилегающий к 

нему, который подпадает под установленный особый правовой 

режим и не превышающий 200 морских миль, отсчитываемых от 

исходных линий, от которых отмеряется ширина территориаль-

ного моря. На исключительную экономическую зону не распро-

страняется суверенитет государств, прибрежное государство в 

этом районе имеет суверенные права в целях разведки, разра-

ботки и сохранения природных ресурсов, как живых, так и не-

живых, в водах, покрывающих морское дно, на морском дне и в 

его недрах.  

Континентальный шельф включает в себя морское дно и 

недра подводных районов, простирающихся за пределы его тер-

риториального моря на всем протяжении естественного продол-

жения его сухопутной территории до внешней границы подвод-

ной окраины материка или на расстояние 200 морских миль от 

исходных линий, от которых отмеряется ширина территориаль-

ного моря, когда внешняя граница подводной окраины материка 

не простирается на такое расстояние. В случае, когда окраина 
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простирается более чем на 200 морских миль от исходных  

линий, линия внешних границ континентального шельфа на 

морском дне должна находиться не далее 350 морских миль от 

исходных линий, от которых отмеряется ширина территориаль-

ного моря, или не далее 100 морских миль от 2500-метровой 

изобаты (то есть линии, соединяющей глубины в 2500 метров). 

Прибрежное государство осуществляет над континентальным 

шельфом суверенные права в целях разведки и разработки его 

природных ресурсов. 

Находящийся за пределами континентального шельфа 

Район морского дна и его ресурсы являются общим наследием 

человечества. Ни одно государство, его компании не вправе без 

разрешения Международного органа по морскому дну добывать 

ресурсы морского дна. Любая деятельность на морском дне 

осуществляется на благо всего человечества независимо от гео-

графического положения государств, с учетом интересов и нужд 

развивающихся государств. Деятельность в Районе от имени 

всего человечества организуется, осуществляется и контролиру-

ется Международным органом по морскому дну. 

Особый международный правовой статус имеют такие тер-

ритории, как международные проливы и каналы, архипелажные 

воды. 

 

Терминологический минимум: внутренние морские во-

ды, архипелажные воды, открытое море, континентальный 

шельф, исторические воды, прилежащая зона, исключительная 

экономическая зона, морские каналы, международные проливы, 

территориальное море. 

 

Практические задания  

Задание 1. 11 апреля 2019 г. эстонские власти отказались 

впускать в эстонское территориальное море российский парус-

ник «Седов». На его борту находились курсанты Керченского 

государственного морского технологического университета. По 

оценке внешнеполитического ведомства Эстонии, если бы па-
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русник «Седов» был допущен в территориальное море, это бы 

противоречило проводимой политике «непризнания аннексии 

Крыма». 

Вопросы: 

1. Каков режим прохода иностранных судов через терри-

ториальное море без захода их во внутренние воды? 

2. Что такое мирный проход судов через территориальное 

море? Определите его признаки. 

3. Соответствует ли запрет эстонских властей междуна-

родному морскому праву, и каковы могут быть ответственные 

действия Правительства Российской Федерации?
23

 

Задание 2. 18 июля 2019 г. шедший под британским фла-

гом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе во-

енно-морскими силами корпуса стражей исламской революции 

(КСИР) «в связи с нарушением международных правил». По 

данным СМИ Ирана, танкер столкнулся с иранским рыболовец-

ким судном. Организация портов и судоходства Ирана обрати-

лась к КСИР с просьбой разобраться в инциденте. Команда тан-

кера не ответила на требования сменить курс и позволить ос-

мотреть судно. После этого танкер окружили катера КСИР, а на 

его борт спустились вооруженные люди в масках. В итоге тан-

кер был отбуксирован в иранский порт Бендер-Аббас. Команде 

из 23 человек, среди которых граждане России, Украины, Ин-

дии, Латвии и Филиппин, не позволили сойти с корабля до 

окончания разбирательства. Их жизни и здоровью, по утвержде-

нию местных властей, ничего не угрожает. Британия назвала за-

держание танкера «враждебным актом». Подчеркивается, что 

танкер находился в территориальных водах Омана, и Иран на-

рушил международное право. Иран, наоборот, считает, что, в 

отличие от «пиратских действий» британских властей в Гибрал-

таре (4 июля 2019 г. в Гибралтарском проливе был задержан 

иранский танкер Grace 1 по подозрению в перевозке нефтепро-
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спект, 2020. С. 575. 
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дуктов в Сирию), задержание Stena Impero соответствует меж-

дународным правилам. 

Вопросы: 

1. Дайте оценку действиям КСИР в отношении танкера 

Stena Impero с точки зрения норм международного морского 

права. 

2. Является ли задержание британского танкера Stena 

Impero в территориальных водах Омана нарушением междуна-

родного права? 

3. Возможно ли привлечение танкера к ответственности за 

столкновение с иранским рыболовным судном?
24

 

Задание 3. Судно, плавающее под флагом США, без раз-

решения представителей Российской Федерации подошло к пор-

ту г. Владивостока на расстояние в 5 морских миль для занятия 

рыболовством. Пограничное судно Российской Федерации на-

правилось на задержание судна, осуществить которое удалось 

лишь в 70 морских милях в водах Тихого океана, в территори-

альные воды Японии или иного государства (кроме России) 

судно США не заходило. При задержании представители судна 

США сослались на неправомерность задержания судна, так как 

судно находится в «нейтральных водах», в которых задержание 

запрещено. 

Вопросы: 

1. Какие правонарушения допущены кем-либо из субъек-

тов данной задачи? 

2. Как можно оценить заявление представителей США с 

точки зрения современного международного права? 

 

В качестве контроля самостоятельной работы выпол-

ните тестовые задания. 

1. Часть морского пространства, которая прилегает к 

территориальному морю и в пределах которого (до 24 мор-
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ских миль) любое прибрежное государство осуществляет 

контроль в строго определенных международным правом 

целях, называется …  

1) закрытым морем; 

2) прилежащей зоной; 

3) исключительной экономической зоной; 

4) архипелажными водами. 

2. Международный район морского дна и его ресурсы 

являются … 

1) общим наследием государств-членов ООН; 

2) общим наследием человечества; 

3) совместной собственностью государства и ООН; 

4) государственной собственностью. 

3. Что понимают под открытым морем? 

1) воды, являющиеся частью территории государства; 

2) воды, находящиеся за внешней границей территориаль-

ного моря, не входящие в состав территории какого-либо госу-

дарства; 

3) воды, расположенные за пределами внутренних морских 

вод государства, но находящиеся под его суверенитетом; 

4) воды, находящиеся за пределами внешней границы ис-

ключительной экономической зоны государств. 

4. Морскими границами государства являются: 

1) внешние пределы его внутренних морских вод; 

2) внешние пределы его территориального моря; 

3) внешние пределы прилежащей зоны; 

4) все ответы верные. 

5. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. явилась 

результатом деятельности: 

1) I Конференции ООН по морскому праву; 

2) II Конференции ООН по морскому праву; 

3) III Конференции ООН по морскому праву; 

4) среди вариантов нет правильного ответа. 
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Тема 12. Международное воздушное право.  
Международное космическое право 

 
Международное воздушное право 

Теоретический материал с методическими рекомендациями. 
Международное воздушное право регулирует отношения госу-
дарств по поводу использования воздушного пространства для 
перевозки пассажиров и грузов, научных исследований, борьбы 
со стихийными бедствиями. Следует отметить относительную 
новизну данной отрасли, появление которой было обусловлено 
развитием авиации и воздушных перевозок в качестве важной 
отрасли экономики. В процессе изучения необходимо учитывать 
стремление отрасли по установке баланса между интересами го-
сударства, связанными с защитой внутреннего рынка и обеспе-
чением безопасности, и интересами иностранных перевозчиков. 
При изучении международного воздушного права надо в первую 
очередь обратить внимание на понятие и различия в режиме 
воздушного пространства, расположенного над разными сухо-
путными и морскими территориями. Особое внимание необхо-
димо уделить Чикагской конвенции о международной граждан-
ской авиации 1944 г., установившей актуальный режим воздуш-
ного пространства. Высотная граница воздушного пространства, 
определяется на основе международного обычая и представляет 
собой проходящую на высоте 100–110 км над уровнем моря во-
ображаемую линию, отделяющую воздушное пространство от 
космического. 

Понятие, принципы и источники международного воз-
душного права. Международное воздушное право представляет 
собой систему специальных принципов и норм, регулирующих 
отношения между субъектами международного права в связи с 
использованием воздушного пространства по поводу полетов 
(передвижений) летательных аппаратов и общего режима дея-
тельности в нем

25
.  
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Предметом международного воздушного права являются 

отношения, возникающие между государствами по поводу ис-

пользования воздушного пространства в целях:  

1) регулярных и нерегулярных международных полетов 

гражданской авиации над государственной территорией;  

2) полетов государственной и гражданской авиации за 

пределами государственной территории;  

3) обслуживания международной аэронавигации над госу-

дарственной территорией и над морскими пространствами Ми-

рового океана;  

4) управления безопасностью полетов;  

5) обеспечения авиационной безопасности
26

.  

К основным принципам международного воздушного права 

относят принцип суверенитета над воздушным пространством, 

принцип разрешительного порядка международных полетов и 

перевозок в воздушном пространстве государства, принцип 

обеспечения безопасности международной гражданской авиа-

ции, принцип взаимности, принцип свободы полетов за преде-

лами государственной территории. К основным источникам со-

временного международного воздушного права относят Кон-

венцию о международной гражданской авиации 1944 г. (Чикаг-

ская конвенция 1944 г.), Конвенцию ООН по морскому праву 

1982 г. (в отношении полетов над исключительной экономиче-

ской зоной, открытым морем, международными проливами и 

архипелажными водами); Соглашение о транзите и Соглашение 

о международном воздушном транспорте 1944 г.; конвенции для 

унификации правил: Конвенция для унификации правил, ка-

сающихся международных воздушных перевозок, 1929 г. (Вар-

шавская конвенция 1929 г.), Конвенция для унификации некото-

рых правил международных воздушных перевозок 1999 г. 

(Монреальская конвенция 1999 г.), Конвенция об ответственно-

сти за ущерб, причиненный воздушным судном третьим лицам 

на поверхности, 1952 г. (Римская конвенция 1952 г.); конвенции 
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Международное право: учебник / отв. ред. С.А. Егоров. М.: Статут, 2015. 

consultantplus://offline/ref=271F0445EA275E33165487791D151D937E7901E140D0575292E33BE05DA809E5BBDE930DFBFD08267C160331B0G84CL
consultantplus://offline/ref=271F0445EA275E33165482761E151D93797303E54F8E0050C3B635E555F853F5BF97C707E4FA14387C0803G340L
consultantplus://offline/ref=271F0445EA275E33165482761E151D937E7E04E040D30A589ABA37E25AA756E0AECFCB01FDE41624600A0133GB43L


113 

 

о борьбе с угоном и захватом самолетов: Конвенция о преступ-

лениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воз-

душного судна, 1963 г. (Токийская конвенция 1963 г.), Конвен-

ция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 г. 

(Гаагская конвенция 1970 г.), Конвенция о борьбе с незаконны-

ми актами, направленными против безопасности гражданской 

авиации, 1971 г. (Монреальская конвенция 1971 г.), Протокол  

о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслужи-

вающих международную гражданскую авиацию, 1988 г., допол-

няющий Монреальскую конвенцию 1971 г., Конвенция о марки-

ровке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаруже-

ния 1991 г. Важную часть нормативной базы действующего ме-

ждународного воздушного права образуют региональные мно-

госторонние соглашения, а также двусторонние соглашения  

о воздушном сообщении, формирующие всемирную сеть меж-

дународных воздушных сообщений. Важную роль играют стан-

дарты и рекомендуемая практика, вырабатываемых Междуна-

родной организацией гражданской авиации (ИКАО) в целях 

обеспечения единообразия правил, касающихся международной 

аэронавигации и международного воздушного транспорта. 

Правила осуществления международных полетов. Ком-
мерческие «свободы воздуха». Под международным полетом 
понимается полет воздушного судна через воздушное простран-
ство над территорией более чем одного государства. Выделяют 
регулярные и нерегулярные международные полеты. К нерегу-
лярным относят разовые полеты гражданских воздушных судов, 
не занятых в регулярных международных воздушных сообще-
ниях; к регулярным – полеты гражданских воздушных судов по 
договорным линиям между одними и теми же пунктами назна-
чения двух или более государств. Регулирование международ-
ных полетов над государственной территорией относится к об-
ласти внутренней компетенции государства, государство осуще-
ствляет допуск полетов в своем воздушном пространстве, опре-
деляет порядок следования иностранного воздушного судна над 
государственной территорией. Государственное воздушное про-
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странство представляет собой часть воздушного пространства, 
находящуюся над сухопутной и водной территориями государ-
ства, является составной частью государственное территории. 
Над открытым морем установлена свобода полетов при сохра-
нении действия правил полетов, установленных ИКАО. Сло-
жился обычай, предусматривающий свободу полетов через ме-
ждународные проливы. Открытое воздушное пространство – 
часть воздушного пространства, находящегося за пределами 
действия государственного суверенитета (над открытым морем, 
Антарктикой, за пределами государственных территорий в Арк-
тике). Доступ к рынку международных авиаперевозок регулиру-
ется государствами на основе соглашений о воздушных сообще-
ниях, в которых предусматриваются порядок и условия выдачи 
перевозчикам соответствующих разрешений и свидетельств на 
выполнение международных авиаперевозок. Соглашения о воз-
душном сообщении представляют собой межправительственные 
соглашения, в которых определяется объем предоставляемых 
сторонами друг другу коммерческих прав («свобод воздуха») 
при международных воздушных перевозках, а также общий по-
рядок их реализации и обеспечения безопасности. Международ-
ные воздушные перевозки реализуются в рамках определенных 
коммерческих правах («свобод воздуха»). Свободы воздуха – 
это совокупность коммерческих прав, которыми пользуются 
воздушные суда при совершении международных полетов, ус-
тановленная межправительственными соглашениями о воздуш-
ном сообщении и определяющая набор действий, разрешенных 
на территории и воздушном пространстве страны. 

Выделяют следующие свободы воздуха: 
1) право на транзитный полет без посадки на территории 

государства, предоставляющего это право; 
2) право транзитного полета с посадкой, но не в коммерче-

ских целях, то есть без выгрузки или погрузки пассажиров, гру-
зов и почты; 

3) право привозить в иностранное государство пассажиров, 
грузы и почту, которые были взяты на борт в государстве реги-
страции летательного аппарата; 
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4) право увозить из иностранного государства пассажиров, 

грузы и почту, которые летят в государство регистрации лета-

тельного аппарата; 

5) право высаживать на территории иностранного государ-

ства пассажиров, выгружать грузы и почту, а равно брать их на 

борт на территории такого государства для перевозки из любых 

третьих стран или в любые третьи страны; 

6) право осуществлять перевозку между третьими страна-

ми через свою территорию; 

7) право осуществлять перевозки между третьими страна-

ми, минуя свою территорию; 

8) право осуществлять каботажные перевозки, начало и 

окончание которых полностью находятся в пределах иностран-

ного государства. 

Под воздушным судном понимается летательный аппарат, 

поддерживаемый в атмосфере за счет взаимодействия с возду-

хом, отличного от взаимодействия с воздухом, отраженным от 

земной поверхности. Иностранное воздушное судно занесено в 

реестр воздушных судов иного государства, чем государство 

места фактического (в данный момент) нахождения такого воз-

душного судна. 

Обеспечение авиационной безопасности. Под авиацион-

ной безопасностью понимается защита международной граж-

данской авиации от актов незаконного вмешательства и терро-

ризма. С этой целью в рамках ИКАО разработаны Конвенция о 

преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на бор-

ту воздушного судна, подписанная 14 сентября 1963 г. в Токио; 

Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, 

подписанная в Гааге 16 декабря 1970 г.; Конвенция о борьбе с 

незаконными актами, направленными против безопасности гра-

жданской авиации, предназначенная для предотвращения и пре-

дупреждения актов саботажа и насилия, направленных против 

какого-либо конкретного воздушного судна, подписанная  

23 сентября 1971 г. в Монреале; Протокол о борьбе с незакон-

ными актами насилия в аэропортах, обслуживающих междуна-
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родную гражданскую авиацию, подписанный в Монреале  

24 февраля 1988 г.; Конвенция о маркировке пластических 

взрывчатых веществ в целях их обнаружения 1991 г. 

Международные авиационные организации. Основной 

международной организацией в сфере гражданской авиации яв-

ляется Международная организация гражданской авиации 

(ИКАО, специализированное учреждение ООН), функциони-

рующая на основе положений Чикагской конвенции 1944 г. 

ИКАО выполняет координационные, оперативные, контроль-

ные, регулирующие и арбитражные функции в целях разработки 

принципов и методов международной аэронавигации, содейст-

вия развитию международного воздушного транспорта. Имеют-

ся также международные организации, которые занимаются во-

просами обеспечения региональной международной аэронави-

гации, другие − экономико-правовыми проблемами региональ-

ного международного воздушного транспорта. 

 

Терминологический минимум: свободы воздуха, воз-

душное пространство, государственное воздушное пространст-

во, открытое воздушное пространство, воздушное судно, ино-

странное воздушное судно, международные полеты нерегуляр-

ные и регулярные, международный полет, соглашения о воз-

душном сообщении. 

 

Практические задания  

Задание 1. Правительство США выплатило Ирану компен-

сацию за сбитый американскими военными в 1988 г. иранский 

пассажирский самолет. Обязанность возмещения причиненного 

ущерба и сумма были определены решением Международного 

Суда ООН в сумме, превышающей 100 млн долларов. В Ислам-

ской Республике Иран эту компенсацию получат родственники 

погибших и государственная авиакомпания «Ирэнэйр». За каж-

дого кормильца семьи получат по 300 тыс. долларов, а за ос-

тальных по 150 тыс., на что выделено 62 млн долларов, а около 

40 млн долларов считаются выплатой за уничтоженный лайнер. 
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Аэробус, упавший в воды Персидского залива 3 июня 1988 г., 

был во время полета над открытым морем сбит ракетой с кораб-

ля ВМС США, ошибочно принявшего его за военный самолет. 

Вопросы: 

1. Какие принципы установлены международным правом в 

целях возмещения ущерба, причиненного воздушными судами 

третьим лицам? 

2. В каких частях воздушного пространства и с соблюде-

нием каких условий государства могут устанавливать запретные 

зоны? 

3. Как соотносятся действия ВМС США, приведшие к ги-

бели иранского самолета над Персидским заливом, с соответст-

вующими положениями применимых международных актов?
27

 

Задание 2. 1 сентября 1983 г. в воздушное пространство 

СССР вторгся гражданский самолет «Боинг-747». Самолет вы-

полнял рейс из Южной Кореи в США. Он отклонился от своего 

маршрута, который не должен был проходить через территорию 

СССР. В районе острова Сахалин самолет был сбит советским 

истребителем, 269 пассажиров и члены экипажа погибли. СССР 

утверждал, что самолет залетел на его территорию намеренно, с 

разведывательной целью. 

Вопросы:  

1) Каков режим воздушного пространства над сухопутной 

и морской государственной территорией?  

2) Может ли государство пресекать незаконное вторжение 

в свое воздушное пространство, уничтожая самолеты-нару-

шители?  

3) Правильно ли с точки зрения международного права по-

ступил в данной ситуации СССР?
28

 

                                           
27

 Сафронова Е.В., Абашева Е.А. Международное право: практикум: учеб. 

пособие. М., 2015. 
28

 Международное право. Версия 1.0 [Электронный ресурс]: пособие по се-

минарским занятиям / О.Е. Щербинина, В.В. Терешкова, Т.Ю. Сидорова, 

Э.А. Павельева. Красноярск: ИПК СФУ, 2008. С. 145. 
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В качестве контроля самостоятельной работы выпол-

ните тестовые задания. 

1. Какие из перечисленных полетов можно отнести к 

категории международного воздушного полета: 

1) перелет из Калининграда в Москву; 

2) перелет из Москвы в Амстердам; 

3) перелет из Анкориджа в Лос-Анджелес. 

2. Видами воздушного пространства по правовому по-

ложению являются только: 

1) пространство, входящее в состав территории государства; 

2) воздушное пространство территории государства и Ан-

тарктиды; 

3) воздушное пространство над Антарктидой; 

4) пространство, входящее в состав территории государст-

ва и международное воздушное пространство над открытым мо-

рем и Антарктидой. 

3. Воздушное судно может быть занесено: 

1) в реестр только одного государства, но иметь две госу-

дарственные принадлежности; 

2) в два реестра двух государств, но иметь одну государст-

венную принадлежность; 

3) в реестр только одного государства и иметь только одну 

государственную принадлежность; 

4) все ответы неправильные. 

4. Высота воздушной границы государственной терри-

тории установлена в соответствии с обычными нормами 

международного права на уровне: 

1) 40−45 км; 

2) 45−90 км; 

3) 90−100 км; 

4) 100−110 км. 

5. Правовой режим воздушного пространства Россий-

ской Федерации регламентируется: 

1) Федеральным законом «О государственной границе 

Российской Федерации»; 
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2) Воздушным кодексом Российской Федерации; 

3) Наставлением по производству полетов; 

4) все ответы правильные. 

6. Как называется международная организация граж-

данской авиации? 

1) ЮНЭСКО; 

2) МАГАТЭ; 

3) МВФ; 

4) ИКАО. 

 

Международное космическое право 

Теоретический материал с методическими рекомендациями. 
Особенностью международного космического права как отрасли 

международного права является ее ярко выраженный «территори-

альный» характер, выражающийся в том, что предметом отрасли 

выступают отношения, имеющие место или касающиеся опреде-

ленной территории (космического пространства и расположенных 

в нем небесных (космических) тел). Кроме того, многими авторами 

отмечается несвойственное другим отраслям опережение между-

народно-правового регулирования в этой сфере перед националь-

но-правовым. Международное космическое право является одной 

из самых «молодых» отраслей международного права и содержа-

ние отрасли во многом предопределено относительно узким чис-

лом участников космической деятельности, влияющих на форми-

рование правовых норм. Также необходимо учитывать, что от-

расль регулирует отношения не только между государствами, но и 

между государствами и международными организациями, а также 

между государствами и индивидами, между международными ор-

ганизациями и индивидами. Указанные обстоятельства вызывают 

доктринальные дискуссии как в отношении формулирования 

предмета отрасли, так и в отношении подходов к правовому регу-

лированию отдельных его составляющих. 

Понятие, принципы, источники, субъекты и объекты 

международного космического права. Международное косми-
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ческое право – это отрасль международного права, представ-

ляющая собой систему принципов и норм, устанавливающих 

правовой режим космического пространства и небесных тел, а 

также регулирующих отношения между субъектами междуна-

родного права в связи с осуществлением ими космической дея-

тельности
29

. К основным принципам международного космиче-

ского права относятся принципы нераспространения государст-

венного суверенитета на космическое пространство, равного 

права всех государств на исследование и использование космо-

са, соответствия космической деятельности общему междуна-

родному праву, международной ответственности государств за 

национальную космическую деятельность и ряд других. Основ-

ными источниками международного космического права высту-

пают международные договоры и международно-правовые обы-

чаи. Комитет ООН по использованию космического пространст-

ва в мирных целях (Комитет ООН по космосу) занимается науч-

но-техническими и правовыми вопросами исследования и  

использования космического пространства и координирует от-

ношения в сфере освоении космоса. В рамках Комитета были 

разработаны основные международные договоры: Договор о 

принципах деятельности государств по исследованию и исполь-

зованию космического пространства, включая Луну и другие 

небесные тела, 1967 г. (Договор о космосе); Соглашение о спа-

сании космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении 

объектов, запущенных в космическое пространство, 1968 г. (Со-

глашение о спасании космонавтов); Конвенция о международ-

ной ответственности за ущерб, причиненный космическими 

объектами, 1972 г. (Конвенция об ответственности за ущерб); 

Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое 

пространство, 1975 г. (Конвенция о регистрации); Соглашение  

о деятельности государств на Луне и других небесных телах 

1979 г. (Соглашение о Луне). Отдельные вопросы международ-

ного сотрудничества регулируются учредительными актами 
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межправительственных организаций, занимающихся космиче-

ской деятельностью, а также соглашениями научно-техни-

ческого характера, регулирующими совместную деятельность 

государств по осуществлению международных космических 

проектов и программ сотрудничества в космосе (например, 

Межправительственное соглашение о международной космичес-

кой станции 1998 г.). Субъектами международного космическо-

го права являются государства и международные организации.  

Под запускающим государством в международном косми-

ческом праве понимается государство: а) которое осуществляет 

запуск космического объекта; б) которое организует запуск кос-

мического объекта; в) с территории которого осуществляется 

запуск космического объекта; г) с установок которого осущест-

вляется запуск космического объекта.  

Вопрос правосубъектности космонавтов или частных ком-

паний, участвующих в запуске и обеспечении полетов космиче-

ских объектов, носит дискуссионный характер.  

Объектами международного космического права являют-

ся: космическое пространство, включая Луну и другие небесные 

тела; деятельность по исследованию и использованию космиче-

ского пространства, результаты такой деятельности; космиче-

ские объекты и их экипажи (космонавты); наземные компонен-

ты космических систем.  

Космическое пространство представляет собой условно-

юридическое пространство свыше 100−110 км над уровнем мо-

ря, где искусственный спутник Земли может совершить хотя бы 

один оборот вокруг Земли без применения собственной тяги, а 

космический объект − объект, выведенный на орбиту вокруг 

Земли или дальше в космическое пространство и предназначен-

ный для деятельности в космическом пространстве. 

Правовой режим космического пространства и небес-

ных тел. Космическое пространство относится к международ-

ным территориям. В соответствии с Договором о космосе  

1967 г. космическое пространство и небесные тела открыты для 

исследования и использования всеми государствами без дис-

consultantplus://offline/ref=24D9EBDA6FB676134896DC6758210B86784ABB66BE01BECACAF027E02E455B51534B80E64942C59F61EBE2gDxEG
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криминации, на основе равенства, при свободном доступе во все 

районы небесных тел. Космическое пространство и небесные 

тела не подлежат национальному присвоению. При осуществле-

нии космической деятельности государства обязаны должным 

образом учитывать интересы других государств, а также избе-

гать загрязнения космического пространства и небесных тел. 

Соглашение 1979 г. объявляет Луну и другие небесные тела и их 

ресурсы «общим наследием человечества», установлен запрет на 

«национальное присвоение» небесных тел, провозглашается 

свобода научных исследований на Луне для всех государств на 

основе равенства.  

Международное космическое право устанавливает частич-

но демилитаризованный режим космического пространства 

(ядерным оружием или любыми другими видами оружия массо-

вого уничтожения) и полностью демилитаризованный режим 

Луны и других небесных тел. Под милитаризацией космоса  

понимается деятельность субъектов международного права, 

юридических и физических лиц по размещению в космическом 

пространстве любого устройства, созданного для ведения воо-

руженных действий, уничтожения объектов в космосе, на земле 

или в воздушном пространстве.  

Координирующая работа по использованию геостационар-

ного пространства осуществляется Международным союзом 

электросвязи (МСЭ). Согласно Уставу МСЭ 1992 г., радиочасто-

ты и орбита геостационарных спутников являются ограничен-

ными естественными ресурсами, которые надлежит использо-

вать рационально, эффективно и экономно, чтобы обеспечить 

справедливый доступ к этой орбите и частотам разным странам, 

учитывая при этом особенности географического положения не-

которых государств и особые потребности развивающихся 

стран. 

Регламентация дистанционного зондирования земли 
определяет порядок изучения (наблюдения) поверхности Земли 

космическими аппаратами в различных диапазонах как для ре-

шения задач метеорологии и поиска природных ресурсов, так и 
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в оборонных целях (космическая разведка) и устанавливается 

«Принципами по дистанционному зондированию Земли из кос-

моса» (Приняты 03.12.1986 Резолюцией 41/65 Генеральной  

Ассамблеи ООН). 

Правовой статус космонавтов и космических объектов. 
Под космическими объектами подразумеваются любые разно-

видности созданных человеком технических устройств, предна-

значенные для использования в космическом пространстве (ис-

кусственные спутники Земли, автоматические и пилотируемые 

космические аппараты и станции, ракеты-носители и т.д.). Не-

бесные тела – космические объекты естественного происхожде-

ния (например, Луна, планеты). Критерием определения косми-

ческого объекта является его регистрация, на основе которой 

решаются вопросы юрисдикции и контроля над космическими 

объектами, их национальной принадлежности, ответственности 

за ущерб. Согласно Конвенции о регистрации объектов, запус-

каемых в космическое пространство, 1975 г., космические объ-

екты регистрируются на национальном уровне в регистре, 

имеющемся у каждого государства, причастного к космической 

деятельности, и на международном уровне – в реестре, который 

ведет Генеральный секретарь ООН.  

Международное право рассматривает космонавтов как 

«посланцев человечества в космос», что предусматривает обя-

занность государств принимать все возможные меры для их спа-

сения, охраны их жизни, здоровья и безопасности. Находясь в 

космическом пространстве или на небесных телах, космонавты 

различных государств должны оказывать друг другу возможную 

помощь. Государства обязались информировать международное 

сообщество об установленных ими явлениях в космосе, которые 

могли бы представлять опасность для жизни или здоровья кос-

монавтов. 

Ответственность в международном космическом пра-

ве. В соответствии с Договором о космосе государства несут 

международную ответственность за всю национальную деятель-

ность в космическом пространстве независимо от того, кто осу-
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ществляет космическую деятельность. Порядок реализации ма-

териальной ответственности установлен Конвенцией об ответст-

венности за ущерб 1972 г. «Запускающее государство» несет аб-

солютную ответственность за выплату компенсации за ущерб, 

причиненный его космическим объектом на поверхности Земли 

или воздушному судну в полете. В случае причинения ущерба 

космическим объектом другому космическому объекту при их 

нахождении вне поверхности Земли ответственность основана 

на принципе вины. Под «запускающим государством» понима-

ется государство, которое осуществляет или организует запуск 

космического объекта, а также государство, с территории или 

установок которого осуществляется запуск. 

  

Терминологический минимум: дистанционное зондиро-

вание земли, космонавт, милитаризация космоса, запускающее 

государство, космический объект, космическое пространство. 

 

Практические задания  

Задача 1. Деятельность некоторых субъектов связана с по-

пыткой продажи участков на Луне со ссылкой на то, что ни Лу-

на, ни другие небесные тела не принадлежат никому. 

Вопросы: 

1. Правомерна ли деятельность подобных фирм? 

2. Можно ли считать небесные тела terra nullius? 

Задача 2. В июне 1999 г. крупный обломок неизвестного 

космического аппарата, какие в большом количестве летают во-

круг планеты, едва не врезался в строящуюся международную 

космическую станцию гражданского назначения. Этот объект со 

скоростью 8 км в секунду прошел от станции на расстоянии 

примерно 7 км. Если бы столкновение произошло, станция, ко-

торая находится на орбите, скорее всего была бы уничтожена. 

Каждый год человечество выводит на околоземные и более уда-

ленные орбиты более 100 искусственных космических объектов, 

срок их службы ограничен и достижения технической цивили-

зации с определенного момента превращаются в космический 
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мусор, угрожающий столкновением с действующими спутника-

ми. В настоящее время космическое командование США отсле-

живает 9 тыс. объектов, проходящих по разряду космического 

мусора. 

Вопросы:  

1. Какие деяния субъектов международного права, участ-

вующих в деятельности по освоению и использованию космиче-

ского пространства, могут квалифицироваться как наиболее 

тяжкие международные правонарушения? 

2. Какие деяния, связанные с освоением, изучением и/или 

прикладным использованием космического пространства, могут 

рассматриваться как деликты, то есть события, возникающие в 

результате иных, чем нарушения принципов современного меж-

дународного права обстоятельств? 

3. Как современное международное право решает вопрос 

неумышленного причинения ущерба в результате осуществле-

ния правомерной деятельности по исследованию, освоению и 

прикладному использованию космического пространства? 

4. Какие категории субъектов международного права могут 

являться субъектами ответственности за космическую деятель-

ность, в результате которой причинен ущерб? 

5. Что означают в контексте применимых положений кос-

мического права понятия «абсолютная ответственность» и «объ-

ективное вменение», имея в виду пространственную сферу их 

применения и субъектов права, к которым они могут быть отне-

сены? 

6. Какие принципы возмещения причиненного в результате 

космической деятельности материального ущерба применяются 

в случаях, когда такая деятельность осуществляется на коллек-

тивной основе несколькими субъектами права?
30

 

Задача 3. В октябре 2001 г. тысячи звонков раздались на 

американских радиостанциях и в редакциях газет. Звонившие 
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были крайне взволнованы. Они утверждали, что видели на рас-

свете падающий с неба огненный метеор, другие решили, что 

потерпел катастрофу какой-то авиалайнер. Представители кос-

мического командования США ближе к вечеру успокоили пуб-

лику. Выяснилось, что в нижние слои атмосферы вошла ступень 

советской ракеты-носителя СЛ-3, которая крутилась на орбите с 

1975 г. Входящую в атмосферу ракету видели на огромном уча-

стке атлантического побережья Америки – от штата Нью-Йорк 

до Северной Каролины. Как сообщил представитель располо-

женного в Колорадо-Спрингс космического командования США 

Род Гиббонс, заранее предсказать, куда упадут обломки косми-

ческого мусора, почти невозможно: радиус их падения составля-

ет 9 тыс. км, а «окно» во времени – около тридцати минут. Раке-

та СЛ-3 вошла в атмосферу приблизительно в 180 км от побере-

жья штата Делавэр. Наблюдавший картину рыбак Чарльз Теку 

ла (все это происходило в 5.30 утра) признался потом репорте-

рам, что ничего более фантастического он не видел за всю свою 

жизнь. «Мы с сыном открыли рты от удивления, когда в небе 

запылал этот гигантский фейерверк», – сказал он. По данным 

Национальной обсерватории США, на околоземной орбите про-

должают находиться свыше 8 тыс. искусственных объектов, за-

пущенных в разные годы. С 1957 г., когда был запущен первый 

искусственный спутник Земли, 17 тыс. из них, выполнив свою 

задачу, вошли в атмосферу и, распавшись на части, сгорели. 

Американское космическое командование предсказывало, что и 

ракета СЛ-3 была сконструирована таким образом, чтобы при 

входе в нижние слои атмосферы сгореть. 

Вопрос: Под углом зрения каких положений применимых 

международно-правовых актов можно рассматривать ситуацию, 

складывающуюся в связи с засорением околоземного простран-

ства отработавшими элементами космической техники?
31
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В качестве контроля самостоятельной работы выпол-

ните тестовые задания. 

1. Юрисдикцию и контроль в отношении экипажа кос-

мического объекта, находящегося в космическом простран-

стве, осуществляет …  

1) Комитет ООН по использованию космического про-

странства; 

2) государство гражданства членов экипажа; 

3) государство регистрации; 

4) Международная организация космической связи.  

2. Согласно норме международного обычного права, 

граница космического пространства …  

1) устанавливается каждым конкретным государством; 

2) на высоте 10–15 км над уровнем океана; 

3) определена на высоте 100–110 км над уровнем океана; 

4) на высоте 200 км над уровнем океана. 

3. Под принципами международного космического пра-

ва понимаются … 

1) договорные нормы, на основе которых должны разраба-

тываться правила поведения субъектов международного права в 

связи с их деятельностью в космосе; 

2) базисные нормы, на основе которых должны разрабаты-

ваться правила поведения субъектов международного права в 

связи с их деятельностью в космосе; 

3) внутригосударственные нормы, на основе которых 

должны разрабатываться правила поведения субъектов между-

народного права в связи с их деятельностью в космосе; 

4) нормы обычного права, на основе которых должны раз-

рабатываться правила поведения субъектов международного 

права в связи с их деятельностью в космосе. 

4. Юрисдикцию и контроль над любым экипажем кос-

мического объекта осуществляет … 

1) государство, с территории которого осуществлен запуск 

космического объекта; 
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2) государство, чьими гражданами являются члены экипа-

жа космического объекта; 

3) государство, в регистр которого занесен объект; 

4) государство-член ООН. 

5. Лицам, терпящим бедствие на Луне, предоставляется … 

1) право укрытия на станциях, сооружениях, аппаратах  

и других установках государств-участников Соглашения о Луне 

и других небесных телах; 

2) право укрытия на станциях, сооружениях, аппаратах и 

других установках любых государств; 

3) право укрытия на космических кораблях государств-

участников Соглашения о Луне и других небесных телах; 

4) право сообщить на станции, сооружения, аппараты  

и другие установки государств-участников Соглашения о Луне  

о бедствии. 

6. Результаты космической деятельности являются … 

1) достоянием ООН; 

2) общим достоянием стран-членов ИКАО; 

3) общим достоянием человечества; 

4) собственностью государства, чей космический корабль 

осуществлял эту деятельность. 

7. В международном космическом праве под «небесным 

телом» следует понимать … 

1) естественные и искусственные космические тела; 

2) естественные космические тела типа Луны, планеты, за 

исключением астероидов; 

3) естественные космические тела типа Луны, планеты, ас-

тероиды; 

4) естественные и искусственные космические тела, плане-

ты, астероиды. 

8. Юрисдикцию и контроль в отношении экипажа кос-

мического объекта, находящегося в космическом простран-

стве, осуществляет … 

1) Комитет ООН по использованию космического про-

странства; 
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2) Международная организация космической связи; 

3) государство регистрации; 

4) государство гражданства членов экипажа. 

9. В отношении космического пространства и небесных 

тел установлен режим … 

1) частичной демилитаризации и нейтрализации; 

2) полной демилитаризации и частичной нейтрализации; 

3) полной демилитаризации и нейтрализации; 

4) частичной демилитаризации и полной нейтрализации. 

 

Тема 13. Мирные средства разрешения  
международных споров 

Теоретический материал с методическими рекомендация-

ми. При подготовке к занятиям в рамках данной темы необхо-

димо иметь в виду, что в международных документах исполь-

зуется различный понятийный аппарат, встречаются такие ка-

тегории, как столкновение, разногласие, конфликт, спор. При 

этом не только международный спор, но и все разногласия, 

возникающие между публичными субъектами международного 

права, должны разрешаться исключительно при помощи мир-

ных средств, которые выбираются сторонами на добровольной 

основе.  

Понятие «международный спор» и обязательство его 

мирного урегулирования. Мирное разрешение международных 

споров регулируется Уставом ООН (1945г.), Декларацией о 

принципах международного права 1970 г., Гаагской конвенцией 

о мирном решении международных столкновений 1907 г., 

Европейской конвенцией о мирном урегулировании споров 

1957г., уставами международных организаций, статутами 

международных судов и международным обычным правом. В 

соответствии с принципом мирного разрешения международных 

споров «каждое государство разрешает свои международные 

споры с другими государствами мирными средствами таким 

образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир, 

безопасность и справедливость». При этом перечень мирных 
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средств, закрепленных в ст. 33 Устава ООН
32

, не является 

исчерпывающим. Вопрос о существовании международного 

спора должен «решаться объективно» и связан, как правило, с 

разногласием по вопросу права или факта, конфликтом 

юридических позиций или интересов как минимум двух 

государств и иных публичных субъектов международного 

права. Существование и содержание международного спора 

может подтверждаться материалами переговоров, а также может 

выводиться из отсутствия реакции государства на обвинение в 

условиях, когда такая реакция предполагалась.  

Мирные средства разрешения международных споров. 
Мирные средства разрешения международных споров делятся 
на согласительные и судебные. Согласительные процедуры 
предполагают неформальную процедуру, прямой контакт сто-
рон, возможность отступлений от норм права, необязательность 
предложений третьей стороны. Согласительные процедуры 
используются чаще и их использование свидетельствует о том, 
что государства готовы искать компромисс. К согласительным 
средствам урегулирования относят: переговоры (прямой кон-
такт спорящих сторон с целью разрешения спора); консультации 
(разновидность переговоров); добрые услуги (деятельность 
третьей стороны (ММПО, государства, их должностных лиц и 
др.), направленная на установление контакта между спорящими 
сторонами); посредничество (деятельность третьей стороны 
(ММПО, государства, их должностных лиц и др.), направленная 
на установление контакта между спорящими сторонами и 
выработку варианта урегулирования); расследование или 
обследование (деятельность специального органа (следственной 
комиссии), направленная на установление фактов); примирение 

                                           
32

 Статья 33 (п. 1) Устава ООН: «Стороны, участвующие в любом споре, про-

должение которого могло бы угрожать поддержанию международного мира 

и безопасности, должны, прежде всего, стараться разрешить спор путем пе-

реговоров, обследования, посредничества, примирения, арбитража, судебно-

го разбирательства, обращения к региональным органам или соглашениям 

или иными мирными средствами по своему выбору». 
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(деятельность специального органа (согласительной комиссии), 
направленная на выработку варианта урегулирования).  

Судебные средства предполагают формальную проце-
дуру, необязательность прямого контакта сторон, связанность 
сторон и суда нормами права, обязательность судебного 
решения. Устав Лиги Наций учредил первый постоянный 
международный суд – ППМП (Постоянную палату между-
народного правосудия), в задачи которого входило разрешение 
споров, вынесение консультативных заключений. После Второй 
мировой войны место ППМП занял Международный Суд ООН. 
Международные судебные органы учреждаются на основе 
международного права, являются как правило, органом ММПО. 
В специализированных судах требуется компетенция в опре-
деленной отрасли: в Международном Трибунале по морскому 
праву (МТМП) – в сфере морского права; в Международном 
Уголовном Суде – в сфере международного гуманитарного 
права и права прав человека и т. д. Установление юрисдикции 
некоторых судов (МС ООН и МТМП) предполагает «двойной 
фильтр»: государство должно быть участником учредительного 
договора и помимо этого принять юрисдикцию суда, заключив 
специальный договор или сделав одностороннее заявление. 
Международные суды не образуют иерархической структуры: 
они не зависят друг от друга и не связаны решениями друг 
друга. Государства могут также прибегать к международному 
арбитражу. Арбитражный суд представляет собой суд, членов 
которого выбирают сами спорящие стороны. Главными преи-
муществами арбитража являются его процессуальная диспози-
тивность (право сторон определять место проведения арби-
тража, его сроки, требования к доказательствам, порядок 
исполнения решения, состав суда); материально-правовая 
диспозитивность (право сторон определять применимое право); 
изолированность (избежание вступления в процесс третьих лиц 
и нежелательного внимания к процессу со стороны других 
государств, ММПО, иных субъектов, так как стороны могут 
договориться о том, что заседания суда будут закрытыми для 
публики, а решения – конфиденциальными).  



132 

 

Терминологический минимум: международный спор, 

переговоры, посредничество, добрые услуги, обследование, 

примирение.  

 

Практические задания  

Задача 1. 16 января 2017 г. Украина обратилась в Между-

народный Суд ООН с иском (меморандумом) против России, 

обвинив Россию в нарушении Конвенции о борьбе с финансиро-

ванием терроризма (1999) и Конвенции о ликвидации расовой 

дискриминации (1965). Российская Федерация заявила, что иск 

Украины не подпадает под юрисдикцию Международного Суда 

ООН в силу того, что Украина не выполнила в полной мере обя-

зательные процессуальные условия, предусмотренные в ст. 22 

Конвенции о ликвидации расовой дискриминации (1965), кото-

рые должны быть соблюдены до обращения в Международный 

Суд ООН. Тем не менее Международный Суд ООН признал 

свою юрисдикцию по этому делу и своим Постановлением от  

08 ноября 2019 года определил 8 декабря 2020 г. как срок для 

подачи контрмеморандума Российской Федерации по делу, ка-

сающемуся применения Конвенции о борьбе с финансировани-

ем терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации
33

. В связи с пандемией коронавируса Междуна-

родный Суд ООН, своим Постановлением от 13 июля 2020 года 

продлил с 8 декабря 2020 г. до 8 апреля 2021 г. крайний срок 

подачи Российской Федерацией контрмеморандума
34

.  

Вопросы:  

1. Какие мирные средства предусмотрены в Конвенции о 

ликвидации расовой дискриминации (1965 г.)?  

2. Соответствует ли нормам международного права при-

знание Международным Судом ООН своей юрисдикции по дан-

ному делу?  

                                           
33

 URL: https://ria.ru/20191119/1561131979.html 
34

 URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9010485 
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Задача 2. Между государствами «А» и «Б» возник спор по 
поводу применения положений договора о сотрудничестве в 
сфере охраны окружающей среды, который предусматривал, что 
все споры между договаривающимися государствами относи-
тельно применения и толкования международного договора бу-
дут передаваться сторонами в Международный Суд ООН. Дого-
вора вступил в силу, стороны никаких оговорок не заявляли.  

Вопросы:  
1. Может ли Международный Суд ООН принять спор к 

своему рассмотрению, если он передан ему только одной из сто-
рон – государством «Б»?  

2. Может ли Международный Суд ООН проигнорировать 
заявление государства «А» о том, что государство «А» не дает 
свое согласие на рассмотрение спора в Международном Суде 
ООН и считает, что наилучшим способом решения возникших 
противоречий будет создание международного арбитража ad hoc?  

 

В качестве контроля самостоятельной работы выпол-

ните тестовые задания. 

1. Какие средства разрешения споров предполагают 

неформальную процедуру, прямой контакт сторон, возмож-

ность отступлений от норм права, необязательность пред-

ложений третьей стороны? 
1) судебные; 
2) силовые; 
3) согласительные. 

2. Состояние отношений между субъектами междуна-

родного права, которое вызвано столкновением их интере-

сов и которое порождает разногласия между ними определя-

ется как:  
1) международный спор; 
2) конфликт; 
3) война. 

3. Переговоры делятся на двусторонние и многосто-

ронние. Основанием данной классификации является …? 
1) предмет спора; 
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2) форма проведения;  

3) количество сторон (участников).  

4. Как называется деятельность третьей стороны, на-

правленная на установление контакта между спорящими 

сторонами и выработку варианта урегулирования? 

1) посредничество;  

2) переговоры; 

3) консультация. 

5. Международно-правовые способы и процедуры уре-

гулирования споров между субъектами международного 

права в соответствии с принципами международного права 

без применения принуждения в какой-либо форме – это? 
1) методы разрешения споров; 

2) средства мирного разрешения споров; 

3) механизмы мирного разрешения споров. 

6. Как государства определяют средства мирного уре-

гулирования споров? 
1) по решению Международного Суда ООН; 

2) по обоюдному согласию; 

3) по выбору одной из сторон.  

7. Вправе ли государства оставлять возникающие меж-

ду ними споры не разрешенными? 

1) не вправе; 

2) вправе; 

3) по усмотрению государств.  

 

Тема 14. Права человека и международное право 

Теоретический материал с методическими рекомендациями. 

Методические рекомендации: в юридической литературе нет 

единой точки зрения относительно наименования отрасли меж-

дународного права, регламентирующей отношения в области 

прав и свобод человека в мирное время и можно встретить сле-

дующие наименования: международное право прав человека 

(С.В. Черниченко); международно-правовые вопросы граждан-

ства, защиты прав и свобод человека (А.Н. Вылегжанин) и др. 
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При исследовании природы и сущности международных стан-

дартов прав человека необходимо иметь в виду, что длительное 

время регламентация прав и свобод человека осуществлялась 

преимущественно в рамках внутригосударственного права, од-

нако грубое нарушение прав человека со стороны государств, 

как в мирное время, так и в условиях войны, отсутствие юриди-

ческих гарантий и механизмов защиты прав человека потребо-

вали от международного сообщества разработки нормативного 

минимума прав и свобод человека. Кроме того, необходимо 

иметь в виду, что внутригосударственные и международные 

стандарты прав человека находятся в тесном взаимодействии, 

взаимообусловленности и совместными усилиями призваны 

обеспечить безопасность, благоприятное развитие и существо-

вание человека. При исследовании контрольных механизмов 

защиты прав человека необходимо ознакомиться с положениями 

Конституции РФ, закрепленными в ч.4 ст. 15, ч. 3 ст. 46, подп. 

«б» ч. 5.1 ст. 125, а также с положениями глав XIII.1, XIII.2 Фе-

дерального конституционного закона «О Конституционном Су-

де Российской Федерации»», с положениями Постановлений 

Пленума Верховного Суда РФ: от 10.10.2003 № 5 «О примене-

нии судами общей юрисдикции общепризнанных принципов  

и норм международного права и международных договоров Рос-

сийской Федерации» (в ред. от 05.03.1013 № 4); от 27.06.2013  

№ 21 «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года 

и Протоколов к ней». 

Права человека (право прав человека) как отрасль меж-

дународного права. Права человека (по-иному – право прав че-

ловека) – отрасль современного международного права, состоя-

щая из совокупности принципов и норм международного права, 

определяющих обязанности государств по обеспечению, соблю-

дению, защите основных прав и свобод человека без всякой 

дискриминации в мирное время. Базовыми принципами права 

прав человека, воплощенными в международных договорах по 

вопросам прав человека являются: 1) принцип уважения сувере-
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нитета государств и недопущения вмешательства в их внутрен-

ние дела
35

; 2) принцип самоопределения народов и наций;  

3) принцип равноправия всех людей и запрещение дискримина-

ции; 4) принцип, согласно которому определенные фундамен-

тальные права и свободы человека (так называемое неотъемле-

мое ядро прав человека) должны соблюдаться в любой ситуа-

ции, включая вооруженный конфликт; 5) принцип ответствен-

ности государств за преступные (массовые, грубые) нарушения 

прав человека.  

Первым международным документом универсального ха-

рактера, зафиксировавшим каталог прав и свобод человека, ста-

ла Всеобщая декларация прав человека, принятая в торжествен-

ной обстановке 10 декабря 1948 г. Генеральной Ассамблеей 

ООН «в качестве задачи, к выполнению которой должны стре-

миться все народы и все государства» (Резолюция 217 A (III)). С 

тех пор эта дата ежегодно отмечается во всем мире как День 

прав человека. Во Всеобщей декларации прав человека 1948 г. 

впервые был закреплен перечень как гражданских и политиче-

ских, так и экономических, социальных и культурных прав и 

свобод человека. Вскоре после принятия Всеобщей декларации 

были подготовлены и в 1966 г. приняты два договора – Между-

народный Пакт о гражданских и политических правах и Между-

народный Пакт об экономических, социальных и культурных 

правах. В 1989 г. была принята Конвенция ООН о правах ребен-

ка. Значение международных договоров о правах человека, как и 

предшествовавшей им Всеобщей декларации прав человека за-

ключается в том, что они устанавливают общечеловеческие 

стандарты прав и свобод человека. В Международном пакте о 

гражданских и политических правах (1966 г.) в ст.4 содержится 

«неотъемлемое ядро прав человека», представленное такими 

                                           
35

 Необходимо иметь в виду, что, заключая международные договоры по пра-

вам человека, государства добровольно отказываются от части своих суве-

ренных прав в этой сфере и передают их международным организациям, ко-

торые наделяются полномочиями «вмешиваться» в их внутренние дела. 
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правами, как право на жизнь (ст. 6), запрет пыток или жестоко-

го, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения 

или наказания (ст. 7), запрет рабства и работорговли (п. 1 ст. 8), 

запрет содержания в подневольном состоянии (п. 2 ст. 8), право 

на свободу мысли, совести и религии, свободу выражения мне-

ний (ст.18) и ряд др. В связи с чем студентам следует опреде-

лить значение «неотъемлемого ядра прав человека».  

Население его состав, гражданство, двойное (мно-

жественное) гражданство, безгражданство. Население госу-

дарства составляют собственные граждане, иностранные граж-

дане, лица без гражданства, беженцы. При этом персональная 

юрисдикция государств основана именно на признаке граж-

данства. Гражданство представляет собой устойчивую, постоян-

ную, не ограниченную во времени и в пространстве политико-

правовую связь человека с конкретным государством. С точки 

зрения международного права каждое государство самостоя-

тельно определяет основания приобретения и утраты граж-

данства, но с соблюдением ограничений, предусмотренных 

международным правом. В частности, современное междуна-

родное право запрещает принудительное лишение гражданства 

(при этом не исключается утрата гражданства по инициативе 

государства ex lege), что нашло сове отражение в ст. 15 (абз. 2) 

Всеобщей декларации прав человека (1948 г.); ст. 5 d Конвенции 

о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1966г.); ст. 9 

Конвенции о сокращении числа лиц без гражданства (1961 г.). 

Международное право налагает на государства обязательство не 

допускать состояния безгражданства. Тем не менее закрепление 

в законодательстве государств различных принципов приобре-

тения гражданства (принцип jus sanguinis – право крови; 

принцип jus soli – право почвы) или их одновременное 

применение может привести к безгражданству или двойному 

(множественному) гражданству. Множественное гражданство 

считается нежелательным, поскольку может привести к 

коллизии прав и обязанностей бипатридов (полипатридов) к 

юрисдикционному конфликту государств-гражданства (напри-
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мер, в отношении оказания дипломатической защиты, несения 

воинской обязанности и др.), поскольку каждое государство-

гражданство вправе рассматривать обладателя множественного 

гражданства исключительно в качестве своего гражданина. 

Подобного рода конфликты разрешаются в международных 

договорах государств либо по дипломатическим каналам. 

Проблемы возникают также при безгражданстве, поскольку 

лица без гражданства несут все публично-правовые обязанности 

в государстве пребывания, но не приравнены ни к гражданам, ни 

к иностранным гражданам. 

Право убежища. Международная защита прав бе-

женцев. Право убежища является одним из старейших инсти-

тутов международного права. Право убежища – право каждого 

человека искать убежища от преследования в других странах и 

пользоваться этим убежищем, а также право государства раз-

решать въезд и проживание на его территории лицу, которое 

преследуется в другой стране по политическим мотивам. В со-

временной международной практике встречаются две формы 

убежища: дипломатическое и территориальное. Сущность ди-

пломатического убежища заключается в предоставлении ка-

кому-либо лицу возможности укрыться от преследований в по-

мещении иностранного дипломатического представительства 

или консульского учреждения, а также на военном корабле. 

Среди современных примеров дипломатического убежища 

можно привести официальное предоставление Эквадором 16 

августа 2012 г. политического убежища Джулиану Ассанжу, 

который длительное время (до 11 апреля 2019 г. – до момента 

лишения со стороны Эквадора предоставленного убежища) на-

ходился в посольстве Эквадора в Лондоне. Сущность терри-

ториального убежища заключается в предоставлении какому-

либо лицу возможности укрыться от преследований на терри-

тории определенного государства. Однако территориальное 

убежище не должно предоставляться лицам, совершившим об-

щеуголовные преступления, преступления против мира, воен-

ные преступления.  
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На международном уровне имеется международный до-

кумент – Декларация о территориальном убежище, принятая Ге-

неральной Ассамблеей ООН 14.12.1967 года Резолюцией 2312 

(XXII). В современный период убежище означает оказание го-

сударством покровительства лицу, которое преследуется дру-

гим государством за политическую деятельность, а также по на-

циональным, расовым, религиозным и иным основаниям. По-

кровительство охватывает:  

1) гарантии безопасности лица, получившего на террито-

рии данного государства убежище;  

2) невыдачу и невысылку такого лица в страну, где оно 

подвергалось или может подвергнуться преследованию;  

3) предоставление лицу государством убежища основных 

прав и свобод;  

4) предоставление убежища иностранцам, а не собствен-

ным гражданам.  

Право убежища регулируется нормами национального и 

международного права, при этом степень конкретизации этого 

права в национальном законодательстве государств различна. 

Международное право исходит из того, что оценка оснований для 

предоставления убежища лежит на предоставляющем это убе-

жище государстве (п. 3 ст. 1 Декларации Генеральной Ассамблеи 

ООН о территориальном убежище, 1967 г.). Правовое положение 

беженцев определяется Конвенцией о статусе беженцев (1951 г.), 

Протоколом, касающимся статуса беженцев (1967 г.), и охваты-

вает несколько аспектов: 1) определение понятие «беженец» и 

закрепление принципов их невысылки и невыдачи; 2) предостав-

ление беженцам по ряду вопросов правового режима иностранцев 

(например, в сфере предоставления беженцам гражданских, гра-

жданско-процессуальных, уголовно-процессуальных, трудовых 

прав); 3) предоставление беженцам по определенным вопросам 

национального режима (например, в сфере получения начального 

образования, защиты интеллектуальной собственности, в вопро-

сах налогообложения). В рамках ООН действует Управление 

Верховного комиссара ООН по делам беженцев.  
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Понятие, классификация прав (свобод) человека. По 

своему содержанию права человека – это основанные на нормах 

права притязания (требования) отдельных субъектов к обществу 

и государству для самореализации и всестороннего развития 

личности. В аспекте соотношения государства и личности права 

человека служат пределом осуществления государственной 

власти. По своему социальному назначению права человека – 

это средство защиты, с помощью которого человечество стре-

мится отразить многие угрозы: ядерную войну, голод, экологи-

ческий кризис и другие опасные явления. Классификация прав и 

свобод человека проводится на базе самых разнообразных 

классификационных оснований. К числу распространенных 

относят следующие классификации:  

I. В зависимости от исторического этапа развития прав 

человека, связанных с формированием представлений о содер-

жании прав, механизмов их обеспечения (в зависимости от по-

коления прав человека) традиционно выделяют три поколения 

прав человека, однако наметилась тенденция к выделению чет-

вертого и последующих поколений: первое поколение прав че-

ловека представлено гражданскими и политическими правами; 

второе поколение прав человека представлено социально-

экономическими, культурными правами; третье поколение прав 

человека носит характер групповых, коллективных прав и сво-

бод; четвертое поколение. Четвертое поколение прав человека 

находится в стадии формирования, поэтому в юридической ли-

тературе нет единой точки зрения относительно содержания 

четвертого поколения прав человека. Ряд ученых четвертое по-

коление прав человека называют соматическими (от греч. 

«soma» – тело), к которым относят право на клонирование, на 

изменение пола, на аборт и др. В рамках концепции соматиче-

ских прав человека рассматриваются вопросы о правах лиц  

неопределенного пола, другие ученые называют четвертое по-

коление правами человечества – «это правовой ответ вызову 

XXI века, когда речь пойдет уже о выживании человечества как 

биологического вида, о сохранении цивилизации, о дальнейшей, 
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космической социализации человечества». Данное поколение 

включает в себя права на мир, на ядерную безопасность, космос, 

экологические, информационные права и другие. 

II. В зависимости от сферы общественных отношений, в 

которых реализуются права человека (в зависимости от содер-

жания права человека) они подразделяются на личные (граждан-

ские); политические, экономические, социальные и культурные.  

III. В зависимости от роли государства в осуществлении 

прав человека они могут быть негативными и позитивными: не-

гативные права защищают личность от нежелательных, нару-

шающих ее свободу вмешательств и ограничений со стороны 

государства и иных лиц (свобода слова, убеждений, неприкос-

новенность личности, жилища, частной собственности, частной 

жизни, свобода совести, свобода передвижений, право на жизнь 

и др.); позитивные права фиксируют обязанности государства 

предоставлять человеку те или иные блага, осуществлять те или 

иные действия (право на гарантированный минимум заработной 

платы, право на оплачиваемый отпуск, право на бесплатную ме-

дицинскую помощь, право на бесплатное жилище для неимущих 

и др.). 

Международные стандарты в области прав и свобод 

человека. Международные стандарты прав человека конституи-

руются в качестве нормативного минимума, определяющего 

уровень государственной регламентации с допустимыми отсту-

плениями, в том или ином государстве в форме его превышения 

либо конкретизации
36

. Международные стандарты прав челове-

ка должны трансформироваться в национальное законодатель-

ство, определяя ту планку, ниже которой цивилизованные госу-

дарства опускаться не могут. Международные стандарты прав 

человека могут быть универсальными и региональными, по-

следние учитывают национальные, культурные, религиозные и 

иные особенности, традиции, сложившиеся в рамках государств 

                                           
36

 Международное право: учебник / отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И Тиу-

нов. М.: Норма-Инфра-М, 1999. С. 358. 
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определенного географического района. При этом универсаль-

ные и региональные стандарты должны находится друг с другом 

в принципиальной согласованности.  

Международные контрольные механизмы и процедуры 

защиты прав человека. На международном уровне первую 

группу образуют механизмы: а) обеспечивающие установление 

и закрепление прав и свобод и б) обеспечивающие их 

эффективную защиту. Вторая группа включает в себя судебные 

механизмы, общественные (негосударственные) правозащитные 

механизмы. В рамках ООН функционируют универсальные 

договорные механизмы, представленные комитетами незави-

симых экспертов. Эти комитеты часто именуют как «органы, 

осуществляющие мониторинг исполнения договоров» (в силу 

чего их и именуют договорными (или конвенционными) 

органами). Функционируют 10 договорных органов: Комитет 

ООН по правам человека; Комитет ООН по экономическим, 

социальным и культурным правам; Комитет ООН по ликви-

дации расовой дискриминации; Комитет ООН по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин; Комитет ООН против 

пыток; Комитет ООН по правам ребенка; Комитет ООН по 

защите прав трудящихся-мигрантов; Комитет ООН по правам 

инвалидов; Комитет ООН по насильственным исчезновениям. 

Все договорные органы обслуживаются Отделом договоров в 

области прав человека Управления Верховного комиссара ООН 

по правам человека (УВКПЧ) в Женеве.  

В деятельности договорных органов по правам человека в 

настоящее время следует выделить четыре основных направ-

ления: 1) анализ выполнения государством его обязательств в 

рамках соответствующего международного договора; 2) рассмот-

рение индивидуальных жалоб; 3) подготовку замечаний общего 

порядка; 4) проведение расследований. При этом одни меха-

низмы работают по всем четырем направлениям, другие – лишь 

по одному или нескольким.  

Кроме того, существуют также «внедоговорные меха-

низмы», полномочия которых исходят не от государств, а от 
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резолюций соответствующих органов ООН. К внедоговорным 

механизмам (особым процедурам) относят: специальных док-

ладчиков, специальных представителей, специальных уполномо-

ченных и независимых экспертов, рабочие группы. В рамках 

некоторых региональных международных межправительствен-

ных организацией созданы специальные судебные органы 

(например, Европейский Суд (г. Люксембург), созданный в 

рамках Европейского Союза; Европейский суд по правам 

человека (г.Страсбург), созданный в рамках Совета Европы, 

Межамериканский суд по правам человека (г.Сан-Хосе в Коста-

Рике), созданный в рамках Организации американских госу-

дарств), уполномоченные рассматривать как межгосударствен-

ные жалобы, так и индивидуальные жалобы (со своими 

особенностями), поданные на государство-участника соот-

ветствующего регионального международного договора по 

правам человека. При этом международные судебные органы не 

заменяют национальные судебные механизмы, а выступают в 

роли субсидиарного (дополнительного) механизма.  

 

Терминологический минимум: право прав человека, пра-

ва человека, гражданство, множественное гражданство, ино-

странные граждане, лица без гражданства, беженцы, убежище, 

международные стандарты прав человека. 

 

Практические задания 

Задача 1. Международный пакт о гражданских и полити-

ческих правах (1966 г.) в ст. 6, Европейская конвенция о защите 

прав человека и основных свобод (1950 г.) в ст. 2, Конвенция 

ООН о правах ребенка (1989 г.) в ст.6 закрепляют право на 

жизнь, не решая при этом вопрос о моменте начала жизни чело-

века, оставляя данный вопрос на усмотрение государств. В от-

личие от названных договоров Американская конвенция от  

22 ноября 1969 г. о правах человека, закрепила в п. 1 ст. 4, что 

«каждый человек имеет право на уважение его жизни. Это право 

защищается законом и, как правило, с момента зачатия».  
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Вопросы:  

1. Как соотносятся универсальные и региональные стан-

дарты права человека на жизнь;  

2. Найдите правовые позиции Европейского суда по пра-

вам человека, Позиции Комитета ООН по правам человека, рас-

крывающие содержание права на жизнь. 

Задача 2. Статья 2 Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод (ЕКПЧ, 1950 г.) устанавливает, что 

«право каждого лица на жизнь охраняется законом», предусмат-

ривая определенные исключения, связанные с необходимым 

применением силы, результатом чего стало лишение жизни. В 

Европейский суд по правам человека поступила жалоба граж-

данки России, в которой заявительница вменяла России наруше-

ние еѐ правоохранительными органами ст. 2 ЕКПЧ в процессу-

альной части в связи с неэффективным и чрезмерно длительным 

расследованием уголовного дела, возбужденного по факту смер-

ти сына заявительницы (в результате установленной врачебной 

халатности). В ходе рассмотрения жалобы ЕСПЧ установил, что 

расследование длилось почти 6 лет (с 2001 по 2006 г.), при этом 

областной прокурор возбудил уголовное дело только через 5 ме-

сяцев после того, как заявитель подала свою первую жалобу. 

Кроме того, после возбуждения уголовного дела органы проку-

ратуры прекращали расследование 6 раз.  

Вопросы:  

1. Можно ли вменить РФ нарушение международных обя-

зательств, предусмотренных ЕКПЧ (в частности, ст. 2 в процес-

суальной части). Свой ответ аргументируйте ссылками на поло-

жения ЕКПЧ?  

2. Что, согласно прецедентной практике ЕСПЧ, понимают 

под нарушениями положений ЕКПЧ в процессуальной части?  

3. Нарушила ли Россия свои обязательства по ст. 2 ЕКПЧ в 

процессуальной части? 
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В качестве контроля самостоятельной работы выпол-

ните тестовые задания. 

1. Что представляют собой международные стандарты 

прав человека? 
1) это рекомендации международных межправительствен-

ных организаций, направляемые государствам-членам и содер-
жащие перечень прав, свобод человека и их гарантий; 

2) это ненормативный минимум, определяющий уровень 
государственной регламентации прав, свобод человека с допус-
тимыми отступлениями в том или ином государстве в форме его 
превышения или конкретизации; 

3) это нормативный минимум, определяющий уровень го-
сударственной регламентации прав, свобод человека с допусти-
мыми отступлениями в том или ином государстве в форме его 
превышения или конкретизации. 

2. Первым международным документом универсально-

го характера, зафиксировавшим каталог прав и свобод че-

ловека, является: 
1) Всеобщая декларация прав человека (1948 г.); 
2) Европейская конвенция о защите прав человека и ос-

новных свобод (1950 г.); 
3) Международный пакт о гражданских и политических 

правах (1966 г.). 

3. Всеобщая декларация прав человека (1948 г.) de-jure 

имеет: 
1) обязательный характер; 
2) рекомендательный характер. 

4. Положение беженцев в международном праве регу-

лируется... 
1) Конвенцией о статусе беженце; 
2) Конвенцией о вынужденных переселенцах; 
3) Уставом ООН; 
4) Законом Российской Федерации «О беженцах». 

5. Какие права относятся к первому поколению прав 
человека: 

1) право на самоопределение; 
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2) равенство перед законом и судом; 

3) право на здоровую окружающую среду. 

6. Какие права относятся ко второму поколению прав 

человека: 

1) право на труд; 

2) равенство перед законом и судом; 

3) право на самоопределение. 

7. Какие права относятся к третьему поколению прав 

человека: 

1) право на самоопределение; 

2) право на жизнь; 

3) равенство перед законом и судом. 

8. В рамках какой международной организации была 

принята Конвенция о защите прав человека и основных 

свобод (1950 г.): 

1) ОБСЕ; 

2) Совет Европы; 

3) Европейский Союз. 

9. С точки зрения действующего международного права 

основания и порядок приобретения гражданства относятся: 

1) к исключительной компетенции каждого конкретного 

государства; 

2) к совместному регулированию международного и внут-

ригосударственного права; 

3) к сфере международного права. 

10. Конфликт юрисдикций государств в случае множе-

ственного гражданства разрешается на основе: 

1) принципа «права почвы»; 

2) принципа «права крови»; 

3) принципа «эффективного гражданства»; 

4) правил натурализации. 

11. Механизм конвенционной защиты прав человека в 

рамках ООН представлен деятельностью: 

1) Европейского суда по правам человека; 

2) Комитета ООН по правам ребенка; 



147 

 

3) Комиссии ООН по ликвидации дискриминации в отно-

шении женщин; 

4) Международного детского фонда ООН. 

 

Тема 15. Право международной безопасности 

Теоретический материал с методическими рекомендациями. 

В юридической литературе при исследовании вопросов, связан-

ных с международной безопасностью, можно встретить широ-

кий подход к определению понятия «международная безопас-

ность», который не сводит международную безопасность только 

к обеспечению международного мира и достижению цели все-

общего и полного разоружения под эффективным международ-

ным контролем, а включает также обеспечение состояния за-

щищенности от иных опасностей (экологической, экономиче-

ской и др.). Тем не менее общепринятый подход исходит все-

таки из узкого подхода к международной безопасности. Между-

народная безопасность – это состояние международных отно-

шений, при которых отсутствует опасность для существования, 

функционирования и развития как каждого государства в от-

дельности, так и всех государств, всего международного сооб-

щества в целом. Ключевой проблемой обеспечения междуна-

родной безопасности является разоружение, включая проблему 

ядерного разоружения. При этом необходимо иметь в виду, что 

основным условием осуществления разоружения является соз-

дание эффективного международного контроля.  

Право международной безопасности тесно взаимодействует с 

международным гуманитарным правом в вопросах использова-

ния средств ведения военных действий. Кроме того, необходимо 

вспомнить в рамках данной отрасли пройденный материал о со-

держании основных принципах международного права, прежде 

всего, о принципе неприменения силы и угрозы силой и о дея-

тельности ООН.  

Право международной безопасности: понятие, источ-

ники, принципы. Право международной безопасности является 
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отраслью современного международного права, представляю-

щей собой совокупность международно-правовых норм и прин-

ципов, регулирующих международные отношения, связанные с 

применением силы и обеспечением мира. Отраслевыми принци-

пами права международной безопасности являются:  

1) принцип неделимости международной безопасности, 

который означает, что международная безопасность должна 

быть единой и одинаковой для всех государств;  

2) принцип разоружения, означающий принятие государ-

ствами мер по уменьшению или ликвидации материальных 

средств ведения войны;  

3) принцип равной и одинаковой безопасности;  

4) принцип ненанесения ущерба безопасности другим го-

сударствам, предполагающий учет интересов и достижение со-

гласия в вопросах безопасности на основе консенсуса. 

Источниками права международной безопасности являют-

ся международные договоры, направленные на запрет примене-

ния или ограничение применения, ликвидация оружия, военной 

техники, объявление тех или иных территорий безъядерными, 

демилитаризованными, нейтрализованными. К таким договорам 

модно отнести, например,  Договор об Антарктике 1959 г.; До-

говор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в 

космическом пространстве и под водой 1963 г.; Договор о за-

прещении ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском 

бассейне 1967 г; Договор о нераспространении ядерного оружия 

1968 г.; Конвенцию о запрещении разработки, производства и 

накопления запасов бактериологическом (биологическом) ору-

жии и токсинного оружия и о их уничтожении 1972 г.; Конвен-

цию о запрещении разработки, производства, накопления и 

применения химического оружия 1993 г.; Конвенцию о запре-

щении или ограничении применения конкретных видах обычно-

го оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные 

повреждения или имеющими неизбирательное действие 1981 г. 

вместе с Протоколами и др. договоры.  
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Коллективная безопасность. Система коллективной 

безопасности. Коллективная безопасность – система совмест-

ных мероприятий государств всего мира или определенного гео-

графического района, предпринимаемых для предотвращения и 

устранения угрозы миру, подавления актов агрессии или других 

нарушений мира.  

Система коллективной безопасности оформляется между-

народным договором и базируется на трех основополагающих 

обязательств государств-участников такого договора:  

1) не прибегать к силе или к угрозе силой;  

2) разрешать споры между собой исключительно мирными 

средствами;  

3) сотрудничать в целях устранения любой опасности ме-

ждународному миру.  

Различают два вида системы коллективной безопасности: 

универсальная и региональная. Система универсальной безо-

пасности сложилась в рамках ООН и, согласно Уставу ООН, 

охватывает меры по запрещению угрозы силой или ее приме-

нения (п. 4 ст. 2); меры мирного разрешения международных 

споров (гл. VI); меры разоружения (ст. ст. 11, 26, 47); меры 

обеспечения безопасности в переходный период (гл. XVII); ме-

ры по использованию региональных организаций безопасности 

(гл. VIII); временные меры по пресечению нарушений мира  

(ст. 40); принудительные меры безопасности без использования 

вооруженных сил (ст. 41); принудительные меры с использова-

нием вооруженных сил (ст. 42). Главная ответственность за 

поддержание международного мира возложена на Совет Безо-

пасности ООН. 

Региональная система безопасности создается и функцио-

нирует в соответствии с гл. VIII Устава ООН. Система регио-

нальной безопасности сложилась в рамках таких ММПО, как 

ОБСЕ, СНГ, НАТО, ОДКБ и др. Особенностями системы ре-

гиональной безопасности являются следующие: 1) в договоре о 

системе региональной коллективной безопасности участвуют, 

как правило, государства одного региона, а сам договор дейст-
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вует в пределах заранее определенного района, указанного в 

соглашении сторон; 2) участники дают обязательство оказы-

вать индивидуальную или коллективную помощь государству, 

подвергшемуся вооруженному нападению извне; 3) участники 

обязуются не вступать в военные союзы и не принимать уча-

стия в действиях, направленных против другого государства-

участника; 4) о всех принятых или намечаемых мерах коллек-

тивной обороны немедленно информируется Совет Безопасно-

сти ООН; 5) новые государства в установленную договором 

систему коллективной безопасности принимаются лишь с со-

гласия всех ее участников. 

Проблема разоружения. Ядерное разоружение. Разору-

жение представляет собой комплекс согласованных государст-

вами мероприятий, призванных уменьшить, а в перспективе – 

полностью ликвидировать материальные средства ведения во-

енных действий. В рамках ООН вопросами разоружения зани-

маются Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности. На госу-

дарства возлагается обязанность по заключению и обеспечению 

международных договоров по вопросам разоружения. Главной 

проблемой разоружения является проблема ядерного разоруже-

ния. Ядерное разоружение – процесс сокращения арсеналов 

ядерного оружия, его носителей и средств доставки, а также 

производства. «Ликвидация ядерного оружия остается наиболее 

приоритетной задачей ООН в области разоружения», – заявил 

Генеральный Секретарь ООН А. Гутерриш. Основополагающи-

ми договорами по вопросам ядерного разоружения являются: 

Договор о нераспространении ядерного оружия (от 12 июня 

1968 г.), Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испы-

таний (от 24 сентября 1996 г.). 22 января 2021 г., вступил в силу 

принятый в 2017 г. Договор о запрещении ядерного оружия. Это 

стало возможным благодаря тому, что его ратифицировали  

50 государств.  

Международной контроль является мерой укрепления до-

верия как института права международной безопасности и пред-
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ставляет собой совокупность согласованных норм, регламенти-

рующих военную деятельность посредством установления мер 

информационного и контрольного характера с целью достиже-

ния взаимопонимания, предотвращения внезапного нападения 

или несанкционированного конфликта, а также обеспечения 

процесса разоружения. Международный контроль может осуще-

ствляться государствами – участниками (в рамках инспекций), 

международными организациями, специально созданными меж-

государственными органами. 

 

Терминологический минимум: право международной 

безопасности, международная безопасность, система коллектив-

ной безопасности, разоружение, международный контроль.  

 

Практические задания 

Задание 1. 30 сентября 2015 г. члены Совета Федерации 

единогласно проголосовали за использование Вооруженных Сил 

Российской Федерации за рубежом. 26 августа 2015 г. между 

Россией и Сирией было заключено Дамасское соглашение о 

размещении авиационной группы Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации на территории Сирийской Арабской Республи-

ки в сирийской провинции Латакия в районе аэродрома Хмей-

мим на бессрочный период и на безвозмездной основе.  

Вопросы: 

1. Оцените содержание данного Соглашения с точки зре-

ния принципа неприменения силы и угрозы силой.  

2. Как решается вопрос об иммунитете российской авиа-

ционной группы и ее личного состава в положениях Дамасского 

соглашения 2015 г.? 

Задание 2. 7 июля 2017 г. в рамках ООН был принят Дого-

вор о запрещении ядерного оружия, вступивший в силу 

22.01.2021. Согласно ст. 1 Договора, «каждое государство-

участник обязуется никогда и ни при каких обстоятельствах не 

разрабатывать, не испытывать, не производить, не изготавли-

вать, не приобретать иным образом, не иметь во владении и не 
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накапливать ядерное оружие или другие ядерные взрывные уст-

ройства», тем самым вводится полный запрет на ядерное ору-

жие. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш преду-

предил, что ядерное оружие представляет для человечества 

«растущую угрозу», и призвал объединиться, чтобы добиваться 

его полной ликвидации. В 2017 г. Договор поддержали 122 го-

сударства, Нидерланды проголосовали против, Сингапур — 

воздержался. Многие государства, в том числе Россия и США, 

заявили, что нет необходимости принимать новый документ, и 

призвали все страны выполнять Договор о нераспространении 

ядерного оружия (ДНЯО), вступивший в силу в 1970 г. ДНЯО, с 

одной стороны, закрепил статус ядерных держав за пятью госу-

дарствами – Великобританией, США, Китаем, СССР и Франци-

ей, а с другой – наложил на все остальные страны обязательство 

не создавать и не приобретать ядерное оружие
37

.  

Вопросы:  

1. Каковы, на ваш взгляд, перспективы участия ядерных 

держав в Договоре о запрещении ядерного оружия (2017 г.)? 

2. Можно ли рассматривать ядерное оружие как средство 

сдерживания?  

3. В чем проявляется сущность государственной политика 

России в области ядерного сдерживания и применения ядерного 

оружия? 

 

В качестве контроля самостоятельной работы выпол-

ните тестовые задания. 

1. Постоянными членами Совета Безопасности ООН 

являются: 

1) Российская Федерация; 

2) Федеративная Республика Германия; 

3) оба выше обозначенных варианта являются правильными; 

4) нет варианта ответа на поставленный вопрос.  

                                           
37

 Материал взят с официального сайта ООН (www.un.org). 

http://www.un.org)/
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2. Ключевыми обязательствами государств, лежащими 

в основе системы коллективной безопасности, являются: 

1) обязанность сотрудничать на добросовестной основе; 

2) обязанность не прибегать к силе или угрозе силой; 

3) обязанность не создавать оружие массового уничтожения; 

4) нет варианта ответа на поставленный вопрос. 

3. Система разоружения предполагает: 

1) комплекс согласованных мероприятий государств, при-

званных уменьшить и в конечном итоге полностью ликвидиро-

вать материальные средства ведения военных действий; 

2) комплекс согласованных мероприятий государств, при-

званных уменьшить и в конечном итоге полностью ликвидиро-

вать оружие массового уничтожения; 

3) комплекс согласованных мероприятий государств, при-

званных уменьшить и в конечном итоге полностью ликвидиро-

вать обычное оружие. 

4. Какое положение НЕ относится к характеристике ре-

гиональных организаций коллективной безопасности? 

1) участники региональных организаций вправе не инфор-

мировать Совет Безопасности ООН об осуществленных мерах 

коллективной обороны; 

2) новые государства в установленную договором систему 

коллективной безопасности принимаются лишь с согласия всех 

ее участников; 

3) участники обязуются не вступать в военные союзы и не 

принимать участия в действиях, направленных против другого 

государства-участника. 

5. Инициирование военных или иных действий ввиду 

неизбежности нападения противника, который может ис-

пользовать свои фактически развернутые силы и средства в 

праве международной безопасности, называется: 

1) неизбежное нападение; 

2) превентивная самооборона;  

3) обманный маневр государства. 
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Тема 16. Международное гуманитарное право  

Теоретический материал с методическими рекомендациями. 

При исследовании вопросов, связанных с регламентацией веде-

ния военных действий, использования средств и методов веде-

ния военных действий, защитой жертв войны, необходимо 

иметь в виду, что в учебной литературе по международному 

праву встречаются различные подходы к выделению соответст-

вующей отрасли международного права и определению ее 

предмета правового регулирования. Так, в учебниках по между-

народному (публичному) праву можно встретить следующие 

точки зрения: 1) МГП (международное гуманитарное право) – 

это отрасль международного права, регулирующая отношения в 

сфере защиты прав человека в мирное и военное время  

(П.Н. Бирюков; Г.В. Игнатенко); МГП – это отрасль междуна-

родного права, определяющая международные стандарты прав 

человека и регулирующая отношения в сфере защиты прав че-

ловека в мирное время (Ю.М. Колосов); 2) ПВК (право воору-

женных конфликтов, или международное право в период воо-

руженных конфликтов) – это отрасль международного права, 

представляющая собой совокупность принципов и норм, регу-

лирующих отношения государств в период вооруженных кон-

фликтов, определяющих средства и методы ведения вооружен-

ных конфликтов, защиту военнопленных (Г.В. Игнатенко;  

Р.А. Каламкарян). Международное гуманитарное право тесным 

образом связано с правом прав человека (в части обеспечения 

защиты неотъемлемого ядра прав человека) и правом междуна-

родной безопасности (в части использования средств ведения 

военных действий). 

Международное гуманитарное право: понятие, источ-

ники принципы. Международное гуманитарное право (МГП) – 

это отрасль международного права, представляющая собой  

совокупность принципов и норм, регулирующих отношения го-

сударств в период вооруженных конфликтов, определяющих 

использование средств и методов ведения вооруженных кон-

фликтов, устанавливающих режим защиты жертв войны.  
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Отраслевые принципы международного гуманитарного 

права:  
1) принцип органичная по средствам и методам ведения 

вооруженных конфликтов;  

2) принцип ограничения по объектам нападения, презумп-

ция принадлежности к гражданским объектам; 

3) принцип ограничения по лицам, презумпция принад-

лежности к гражданским лицам; 

4) принцип нейтральности гуманитарной помощи. 

 

МГП условно делится на Гаагское право и Женевское право 

Гаагское право определяет средст-

ва и методы ведения вооруженных 

конфликтов и, соответственно, базо-

выми источниками выступают Гааг-

ские конвенции 1907 г. и все между-

народные договоры, которые опре-

деляют применение средств и мето-

дов ведения вооруженных конфлик-

тов 

Женевское право защищает 

жертв войны, поэтому источ-

никами права выступают че-

тыре Женевские конвенции 

1949 г. и три Протокола к 

ним. 

Источники МГП: 

1) IV Гаагская конвенция о законах и 

обычаях сухопутной войны, 1907 г.; 

2) VI Гаагская конвенция о положе-

нии неприятельских торговых судов 

при начале военных действий, 1907 г.; 

3) VII Гаагская конвенция об обра-

щении торговых судов в суда воен-

ные, 1907 г.; 

4) VIII Гаагская конвенция о поста-

новке подводных, автоматически 

взрывающихся от соприкосновения 

мин, 1907 г.; 

5) IХ Гаагская конвенция о бомбар-

дировании морскими силами во 

время войны, 1907 г.;  

1) Женевская конвенция (I) 

об улучшении участи ранен-

ных и больных в действую-

щих армиях (1949 г.); 

2) Женевская конвенция (II) 

об улучшении участи ранен-

ных и лиц, потерпевших ко-

раблекрушение, из состава 

вооруженных сил на море 

(1949 г.); 

3) Женевская конвенция (III) 

об обращении с военноплен-

ными (1949 г.); 

4) Женевская конвенция (IV) о 

защите гражданского населе-

ния во время войны (1949 г.); 
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Окончание таблицы 
6) ХI Гаагская конвенция о некото-

рых ограничениях в пользовании 

правом захвата в морской войне, 

1907 г.; 

7) Конвенция о запрещении разра-

ботки, производства и накопления 

запасов бактериологического (био-

логического) и токсинного оружия и 

об их уничтожении (1972 г.); 

8) Конвенция о запрещении или ог-

раничении применения конкретных 

видов обычного оружия, которые 

могут считаться наносящими чрез-

мерные повреждения и имеющими 

неизбирательное действие (1980 г.), 

и Протоколы к ней и др. междуна-

родные договоры. 

5) Женевские конвенции 

1949 г. были дополнены про-

токолами: Протокол I каса-

ется международных воору-

женных конфликтов (1977 г.), 

Протокол II касается немеж-

дународных вооруженных 

конфликтов (1977 г.), Прото-

кол III касается использования 

защитных эмблем (2005 г.). 

 

Вооруженный конфликт: понятие, черты, классифика-

ция. В источниках по международному гуманитарному праву (в 

четырех Женевских конвенциях о защите жертв войны (1949 г.), 

в Дополнительных протоколах к ним и в др. актах), наряду с 

термином «война», используется термин «вооруженный кон-

фликт», который подразделяется на: 

 «международный вооруженный конфликт»; 

 «немеждународный вооруженный конфликт».  
Вооруженный конфликт международного характера – это 

такой вооруженный конфликт: 1) который возник между двумя 
или несколькими государствами (даже в том случае, если одна 
из сторон не признает состояния войны); 2) в которых народы 
ведут борьбу против колониального господства и иностранной 
оккупации и против расистских режимов в осуществление сво-
его права на самоопределение, закрепленного в Уставе Органи-
зации Объединенных Наций и в Декларации о принципах меж-
дународного права, касающихся дружественных отношений и 

https://docs.cntd.ru/document/1900507
https://docs.cntd.ru/document/1900507
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сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций

38
.  

Немеждународный вооруженный конфликт – это воору-
женный конфликт, происходящий на территории какого-либо 
государства между его вооруженными силами или другими ор-
ганизованными вооруженными группами, которые, находясь 
под ответственным командованием, осуществляют такой кон-
троль над частью его территории, который позволяет им осуще-
ствлять непрерывные и согласованные военные действия

39
.  

Необходимо иметь в виду, что случаи нарушения внутрен-
него порядка, возникновение обстановки внутренней напряжен-
ности (беспорядки, отдельные и спорадические акты насилия и 
иные акты аналогичного характера) не являются вооруженными 
конфликтами. 

 

Классификация международных вооруженных конфликтов:  

I. В зависимости от соответствия конфликтов нормам меж-
дународного права межгосударственный вооруженный кон-
фликт может быть:  

1) правомерным (не противоречащим Уставу ООН, осно-
вополагающим нормам и принципам международного права, 
ведущимся в порядке самообороны стороной, подвергшейся аг-
рессии);  

2) противоправным (противоречащим Уставу ООН, осно-
вополагающим нормам и принципам международного права, 
подпадающим под определение агрессии, и развязанным сторо-
ной, предпринявшей вооруженное нападение).  

II. По применяемым средствам  
1) с применением оружия массового уничтожения (ядерно-

го и других видов, при этом только ядерное оружие относится  
к разрешенным);  

                                           
38

 См.: ст. 2 общая для четырех Женевских конвенций 1949г., ч. 4. ст. 1 Про-

токола I (1977 г.) к четырем Женевским конвенциям 1949 г. 
39

 См.: ст. 1 Протокола II (1977 г.) к четырем Женевским конвенциям 1949 г.  

https://docs.cntd.ru/document/1900507
https://docs.cntd.ru/document/1900507
https://docs.cntd.ru/document/1900507
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2) с применением только обычных средств поражения. 

III. По масштабам (пространственному охвату): 

1) локальным;  

2) региональным;  

3) крупномасштабным.  

Начало и прекращение военных действий, правовые по-

следствия. Театр войны. В соответствии со ст. 1 Конвенции 

1907 г. об открытии военных действий военные действия между 

государствами не должны начинаться без предварительного и 

недвусмысленного предупреждения, которое должно иметь 

форму или мотивированного объявления войны, или форму уль-

тиматума с условным объявлением войны. Одновременно о со-

стоянии войны должны быть оповещены нейтральные страны. 

Международное право не устанавливает каких-то сроков между 

объявлением войны и началом военных действий.  

С момента объявления состояния войны между враждую-

щими государствами для них наступают следующие правовые 

последствия: 

1) прекращаются дипломатические и, как правило, кон-

сульские отношения; 

2) вводится специальный режим для граждан воюющего 

государства; 

3) прекращают действовать международные договоры 

мирного времени; 

4) вступают в силу нормы международного гуманитарного 

права и др. 

Пространство, в пределах которого воюющие могут вести 

боевые действия, называется театром войны. Это сухопутная, 

морская и воздушная территория воюющих государств, а также 

международная территория, кроме нейтрализованной и демили-

таризованной территории.  

После прекращения военных действий между воюющими 

странами возобновляются мирные отношения. Военные дейст-

вия чаще всего прекращаются двумя путями: перемирием и ка-

питуляцией. Перемирие – это практическая реализация догово-
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ренности между воюющими сторонами о прекращении военных 

действий. Перемирие бывает общим и местным. В результате 

общего перемирия военные действия прекращаются на всем те-

атре войны. Общее перемирие считается бессрочным и не может 

быть нарушено. В противном случае такое нарушение расцени-

вается как акт агрессии. Местное перемирие приостанавливает 

ведение военных действий на ограниченном участке театра вой-

ны для решения частных задач: направления парламентеров, по-

гребения умерших, доставления раненых с поля боя и т. д. Капи-

туляция – прекращение сопротивления вооруженных сил или их 

части одной из воюющих сторон. В результате перемирия или 

капитуляции лишь прекращаются военные действия. Однако со-

стояние войны между государствами сохраняется. Оно может 

быть прекращено в результате заключения мирного договора.  

Участники вооруженных конфликтов подразделяются на 

комбатантов (сражающихся) и некомбатантов (несражающихся). 

Чтобы отвечать статусу комбатантов, лица должны: 

1) иметь во главе лицо, несущее ответственность за подчи-

ненных; 

2) иметь определенный и ясно видимый издали отличи-

тельный знак; 

3) открыто носить оружие; 

4) соблюдать правила ведения войны. 
Комбатант – это лицо, входящее в состав вооруженных 

сил стороны, находящейся в вооруженном конфликте, и имеющее 
право принимать непосредственное участие в военных действиях. 
К комбатантам относят также: 1) добровольцев и партизан, если 
они имеют во главе лицо, ответственное за подчиненных; имеют 
отличительный знак; открыто носят оружие; соблюдают законы и 
обычаи войны); 2) население неоккупированной территории, ко-
торое при приближении неприятеля стихийно по собственному 
почину берется за оружие, если оно открыто носит оружие и со-
блюдает законы и обычаи войны. Некомбатанты – личный со-
став, правомерно находящийся в структуре вооруженных сил 
воюющей стороны, оказывающий ей помощь в достижении успе-
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хов в боевых действиях, но не принимающий непосредственного 
участия в них (военные юристы, военные корреспонденты, ду-
ховный персонал). Только законные участники военных действий 
имеют право на получение статуса военнопленного, они не отве-
чают за факт участия в военных действиях (за исключением слу-
чаев совершения ими военных преступлений). Не относятся к 
комбатантам наемники и военные шпионы (лазутчики). 

Средства и методы ведения военных действий. Междуна-
родное гуманитарное право ограничивает стороны в выборе 
средств и методов ведения военных действий. 

 
Средства ведения военных дей-
ствий – это оружие, военная 
техника, применяемые воору-
женными силами воюющих для 
уничтожения живой силы и ма-
териальных средств противника, 
подавления его сил и способно-
сти к сопротивлению 

Методы ведения военных дейст-
вий – это порядок, способы ис-
пользования средств ведения 
военных действий  

Средства и методы ведения военных действий могут быть  

запрещенные (частично запрещенные) и незапрещенные 

к запрещенным средствам веде-
ния военных действий относят:  
1) взрывчатые, зажигательные, 
легко разворачивающиеся или 
сплющивающиеся в человече-
ском теле пули; 
2) снаряды, назначением кото-
рых является распространение 
удушающих или вредоносных 
газов; 
3) бактериологическое оружие; 
4) химическое оружие; 
5) оружие, основное действие 
которого заключается в нанесе-
нии повреждений осколками, не 
обнаруживаемыми в человече-
ском теле рентгеном, и др. 

к запрещенным методам веде-
ния военных действий относят: 
1) акты вероломства; 
2) предательское убийство или 
ранение лиц войск неприятеля; 
3) нападение на лиц, вышедших 
из строя; 
4) взятие заложников; 
5) отдача приказа – никого не 
оставлять в живых; 
6) принуждение лиц служить в 
вооруженных силах неприятеля; 
7) бомбардировка незащищен-
ных городов и др. 
8) нападение на объекты, кото-
рые находятся под международ-
ной защитой и др.  
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Международно-правовая защита жертв войны. Жертвы 

войны – это гражданское население, военнопленные, раненые, 

больные, потерпевшие кораблекрушение и погибшие в период 

вооруженных конфликтов. Правовой статус жертв войны опре-

деляется Женевскими конвенциями 1949 г.: Женевской конвен-

цией (I) об улучшении участи раненных и больных в действую-

щих армиях; Женевской конвенцией (II) об улучшении участи 

раненных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава воо-

руженных сил на море; Женевской конвенцией (III) об обраще-

нии с военнопленным; Женевской конвенцией (IV) о защите 

гражданского населения во время войны. В 1977 г. четыре Же-

невские конвенции 1949 г. были дополнены Протоколами I (ка-

сается международных вооруженных конфликтов) и II (касается 

немеждународных вооруженных конфликтов).  

Раненые и больные – это лица из состава действующих ар-

мий, лица, потерпевшие кораблекрушение, из состава воору-

женных сил на море, гражданские лица, которые вследствие 

травмы, болезни или другого физического, или психологическо-

го расстройства, или инвалидности нуждаются в медицинской 

помощи или уходе и которые воздерживаются от любых враж-

дебных действий. Защита раненных и больных состоит в сле-

дующем: они пользуются уважением и защитой, независимо от 

того, к какой стороне они принадлежат; с ними должны обра-

щаться гуманно и немедленно им оказывать медицинскую по-

мощь и уход; в отношении них запрещается посягательство на 

их жизнь, жестокое обращение, пытки, истязание, проведение 

медицинских и научных экспериментов. Кроме того, воюющие 

стороны обязуются принимать все меры к тому, чтобы разыски-

вать и подбирать с поля боя раненых и больных. Раненые, боль-

ные и потерпевшие кораблекрушение воюющей стороны, ока-

завшиеся во власти противника, считаются военнопленными. 

Медицинские организации и персонал пользуются уважением и 

защитой и не могут быть объектом нападения.  

Военнопленными являются попавшие во власть неприятеля 

лица, принадлежащие к одной из следующих категорий: 1) лич-
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ный состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфлик-

те; 2) добровольческие отряды, ополчение, лица, следующие за 

вооруженными силами, но не входящие в их состав непосредст-

венно, как, например, гражданские лица, входящие в экипажи 

военных самолетов, военные корреспонденты, поставщики, 

личный состав рабочих команд или служб, на которых возложе-

но бытовое обслуживание вооруженных сил, члены экипажей 

судов торгового флота и гражданской авиации сторон. Защита 

военнопленных состоит в следующем: гуманное обращение (во-

еннопленный не может быть подвергнут научному или меди-

цинскому опыту и физическому насилию); бесплатное содержа-

ние и врачебная помощь; все вещи и предметы личного пользо-

вания, за исключением оружия, лошадей, воинского снаряжения 

и военных документов, остаются во владении военнопленных; 

условия размещения военнопленных в лагерях должны быть не 

менее благоприятными, чем условия, которыми пользуются 

войска неприятеля; держащее в плену государство может ис-

пользовать трудоспособных военнопленных в качестве рабочей 

силы с учетом их возраста, пола, звания, а также физических 

способностей; военнопленные имеют право на сношения с 

внешним миром, имеют право на переписку, получение денеж-

ных средств, получение посылок.  

С точки зрения МГП гражданское население состоит из 

лиц, не принадлежащих ни к одной из категории участников 

вооруженных конфликтов и не принимающих участия в воен-

ных действиях. Термин «гражданское население» охватывает 

всех гражданских лиц, проживающих на территории воюющих 

государств, и гражданское население, проживающее на оккупи-

рованных территориях. Если возникает сомнение относительно 

того, является ли какое-либо лицо гражданским, то оно должно 

признаваться таковым. Защита гражданского населения заклю-

чается в следующем: гражданские лица имеют права при любых 

обстоятельствах на уважение их личности, чести, семейные пра-

ва, право на религиозные убеждения, на гуманное обращение; 

воюющие стороны должны предоставить медицинскую помощь 
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гражданскому населению, особенно раненым и больным, бере-

менным женщинам, детям и инвалидам.  

 

Терминологический минимум: международное гумани-

тарное право, международный вооруженный конфликт, немеж-

дународный вооруженный конфликт, театр войны, перемирие, 

комбатант, средства ведения военных действий, методы ведения 

военных действий, жертвы войны.  

 

Практические задания 

Задание 1. Вы являетесь юридическим советником в ар-

мии государства «А» (участника четырех Женевских конвенций 

1949 г. и Дополнительных протоколов к ним). Антиправитель-

ственные войска захватили город «N». Их силы сконцентриро-

ваны в различных районах города, в частности: 

− в городском танцевальном зале, расположенном в центре 

парка, который славится своими розовыми кустами, высажен-

ными на территории в 40 га; 

− на крытом рынке, расположенном на городской площа-

ди, по периметру которой находятся гостиницы, жилые дома и 

банк; 

− возможно, в здании строительного техникума, но ин-

формация не проверена.  

Командир правительственного войскового подразделения, 

дислоцированного в двух километрах от города, хочет атаковать 

антиправительственные войска, используя, в том числе, огнеме-

ты. Он обратился к Вам за юридическим советом.  

Рекомендации для решения задачи: 

1) определите вид вооруженного конфликта;  

2) какие источники международного права регламентиру-

ют отношения государств во время международного вооружен-

ного конфликта и немеждународного вооруженного конфликта?  

3) выясните вопрос: разрешает ли международное гумани-

тарное право к немеждународным вооруженным конфликтам 
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применять нормы четырех Женевских конвенций 1949 г. и Про-

токола I (1977 г.) к ним?  

4) определите виды объектов (гражданский или военный), 

о которых идет речь в задаче;  

5) разрешите со ссылками на нормы международного гу-

манитарного права вопрос о нападении на объекты, указанные в 

задаче. 

Задание 2. Пункт 3 ст. 52 Протокола I (1977 г.) к четырем 

Женевским конвенциям 1949 г. о защите жертв войны содержит 

следующее положение: «В случае сомнения в том, не использу-

ется ли объект, который обычно предназначен для гражданских 

целей, например, место отправления культа, жилой дом или дру-

гие жилые постройки, или школа, для эффективной поддержки 

военных действий, предполагается, что такой объект использу-

ется в гражданских целях». 

Вопросы: 

1. Какой принцип (основное положение, идея) междуна-

родного гуманитарного права закреплен в п.3 ст. 52 Протокола I 

(1977 г.) к четырем Женевским конвенциям 1949 г. о защите 

жертв: 

1) презумпция принадлежности к гражданским объектам; 

2) презумпция принадлежности к военным объектам; 

3) принцип эффективности военных действий; 

4) принцип военной необходимости.  

2. К какому виду объектов относят объекты, подпадающие 

под действие п. 3 ст. 52 Протокола I (1977 г.) к четырем Женев-

ским конвенциям 1949 г. о защите жертв: 

1) военный объект; 

2) гражданский объект; 

3) гражданский объект, используемый в военных целях; 

4) военный объект, используемый в гражданских целях. 

Задание 3. Пункт 4 статьи 1 Протокола I (1977 г.) к четы-

рем Женевским конвенциям 1949 г. о защите жертв войны со-

держит следующее положение: «… Вооруженные конфликты, в 

которых народы ведут борьбу против колониального господства 
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и иностранной оккупации и против расистских режимов в осу-

ществлении своего права на самоопределение, закрепленного в 

Уставе Организации Объединенных Наций и в Декларации о 

принципах международного права, касающихся дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами в соответст-

вии с Уставом Организации Объединенных Наций». 

1. К какому виду вооруженных конфликтов относят кон-

фликты, о которых речь идет в п.4 ст. 1 Протокола I (1977 г.) к 

четырем Женевским конвенциям 1949 г. о защите жертв войны: 

1) немеждународный вооруженный конфликт; 

2) международный вооруженный конфликт; 

3) ситуации военных беспорядков; 

4) вооруженный конфликт между правительственными 

вооруженными силами и сепаратистскими формированиями. 

2. В рамках какого основного принципа международного 

права (прежде всего) народы, о которых идет речь в п. 4 ст. 1 

Протокола I к четырем Женевским конвенциям 1949 г. о защи-

те жертв войны, ведут свою национально-освободительную 

борьбу: 

1) принципа всеобщего уважения прав и свобод человека; 

2) принципа территориальной целостности государств; 

3) принцип равноправия и самоопределения наций и на-

родов; 

4) принцип невмешательства во внутренние дела госу-

дарств. 

 

В качестве контроля самостоятельной работы выпол-

ните тестовые задания. 

1. Законными участниками вооруженных конфликтов 

являются: 

1) добровольцы; 

2) наемники; 

3) военные шпионы (лазутчики);  

4) военные разведчики; 

5) все варианты правильные. 
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2. В международном праве территории, объявленные 

безъядерными: 

1) не могут быть театром как войны с использованием 

обычного оружия, так и ядерного; 

2) не могут быть театром ядерной войны; 

3) в целом не исключаются из сферы вооруженного кон-

фликта (за исключением ядерной войны). 

3. В ситуации вооруженного конфликта наемники:  

1) не признаются законными участниками вооруженных 

конфликтов; 

2) признаются законными участниками вооруженных кон-

фликтов, но при захвате на них не распространяется режим во-

енного плена; 

3) международное право не устанавливает каких-либо тре-

бований к участникам вооруженных конфликтов, так как это ис-

ключительно компетенция государств.  

4. К жертвам войны относят:  

1) комбатанты;  

2) некомбатанты; 

3) раненные, больные, военнопленные; 

4) гражданское население; 

5) нет правильного варианта ответа. 

5. Военный разведчик – это… 

1) лицо, собирающее сведения в районе действия против-

ника в форме своей армии, не скрывая своего правового поло-

жения; 

2) лицо, собирающее сведения в районе действия против-

ника как в форме своей армии, не скрывая своего правового по-

ложения, так и форме противника; 

3) лицо, собирающее сведения в районе действия против-

ника в форме армии противника; 

4) нет правильного варианта ответа. 
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Терминологический словарь 

 
Тема 1. Международное право как особая система  

юридических норм 

1) Международное право – это система международно-

правовых норм и принципов, регулирующая межгосударствен-

ные и иные международные отношения в целях поддержания 

мира, обеспечения международной безопасности, развития все-

стороннего сотрудничества; 

2) Предмет международно-правового регулирования – это 

международные правоотношения, то есть экономические, поли-

тические, гуманитарные и иные связи субъектов международно-

го права, в которых реализуются предусмотренные в нормах 

международного права их права и обязанности;  

3) Проблемы глобальные и общечеловеческие – это те 

трудности (вопросы), которые невозможно решить усилиями 

отдельно взятых государств, которые требуют усилий со сторо-

ны всего международного сообщества; 

4) Система современного международного права – это со-

вокупность норм, институтов, отраслей международного права, 

взятых в своем единстве, взаимосвязи и взаимозависимости. 

  

Тема 2. Источники международного права и процесс  

создания норм международного права 

1) Источники международного права – это внешние офи-

циальные формы закрепления норм международного права; 

2) Международный правовой обычай – это многократно 

повторяющееся поведение государств, которому государства 

(как основные субъекты международного права) придали юри-

дически обязательный характер; 

3) Нормы международного права – это созданные согла-

шением субъектов международного права, преимущественно 

формально-определенное правила поведения, устанавливающие 
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для них права и обязанности, осуществление которых обеспечи-

вается юридическим механизмом; это юридически обязательные 

к исполнению правила поведения государств и других субъектов 

международного права, выполняемые ими добровольно или при 

необходимости с помощью особого вида принуждения; 

4) Односторонние юридические акты-обязательства госу-

дарств – это акты (например, обязательство о нейтралитете, акт-

признания государства в качестве субъекта международного 

права), которые обращены к другим государствам, содержащие 

обязательство определенного международно-значимого поведе-

ния данного государства во взаимоотношениях с другими госу-

дарствами; 

5) Процесс создания норм международного права – дея-

тельность по согласованию воль государств относительно со-

держания правила поведения и признания его юридически обя-

зательным. 

 

Тема 3. Основные принципы международного права 

1) Основные принципы международного права – социаль-

но обусловленные, обобщенные, общепризнанные нормы, идеи, 

отражающие характерные черты международной нормативной 

системы и ее главное содержание. 

  

Тема 4. Взаимодействие международного  

и внутригосударственного права 

1) Имплементация международного права – включение 

обязательных для государства норм международного права во 

внутригосударственную правовую систему, посредством факти-

ческой реализации международных обязательств на внутригосу-

дарственном уровне, осуществляемая в том числе через транс-

формацию международно-правовых норм в национальные нор-

мативно-правовые акты; 

2) Примат внутригосударственного (национального) пра-

ва – это верховенство норм национального права над нормами 
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международного права, заключающееся в том, что нормы меж-

дународного права являются юридическими лишь при условии 

включения их во внутреннее право и выполняются государст-

вом при условии непротиворечия нормам национального 

(внутригосударственного) права; 

3) Примат международного права – это признание за меж-

дународным правом качества верховного правопорядка, не ог-

раниченного другими правопорядками, признания преимущест-

венной силы международного права перед внутригосударствен-

ным правом. 

  

Тема 5. Субъекты международного права 

1) Международная правосубъектность – это закрепленная 

в нормах международного права способность лица, коллектив-

ного образования иметь права и обязанности и быть способным 

их реализовывать; 

2) Международное правопреемство означает переход, ос-

нованный на нормах международного права, прав и обязанно-

стей одного субъекта международного права – государства, к 

другому или другим субъектам международного права – госу-

дарству/государствам;  

3) Международное признание – это институт международ-

ного права, на основе которого существующие государства или 

международные межправительственные организации устанав-

ливают официальные, полные или неполные отношения с вновь 

возникающими субъектами международного права; 

4) Субъекты международного права – это участники меж-

дународных отношений, обладающие международными правами 

и обязанностями и осуществляющие их в рамках и на основе 

норм международного права. 

 

Тема 6. Право международных договоров 

1) Международный договор – это соглашение между субъ-

ектами международного права о создании для них юридически 
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обязательных правил поведения, касающихся установления, из-

менения, прекращения их взаимных прав и обязанностей; 

2) Недействительность международного договора – это не-

способность международного договора порождать правовые по-

следствия для его участников, в силу существования определен-

ных обстоятельств; 

3) Презумпция действительности заключенных и дейст-

вующих международных договоров представляет собой предпо-

ложение о действительности заключенного международного до-

говора, до тех пор, пока не доказано иное; 

4) Прекращение действия международного договора – это 

утрата договором способности порождать правовые последствия 

для его участников; 

5) Приостановление действия международного договора – 

это временное прекращение (временная утрата) действия меж-

дународного договора; 

6) Ратификация международного договора – утверждение 

высшим или высшими органами государственной власти соот-

ветствующей страны международного договора. 

 

Тема 7. Международные организации и конференции 

1) Международная межправительственная организация – 

это объединение, созданное государствами на договорной осно-

ве (в рамках заключенного международного учредительного до-

говора или решения другой международной организации), 

функционирующее на постоянной основе (за исключением не-

которых объединений ad hoc), обладающее международной пра-

восубъектностью (общего или специального характера); 

2) Международная неправительственная организация – это 

созданное на основе норм национального права объединение 

физических и/или юридических лиц; 

3) Международные конференции – это одна из форм мно-

гостороннего сотрудничества государств, являющаяся времен-

ным коллективным органом государств, создаваемым для дос-

тижения согласованных целей. 
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Тема 8. Ответственность в международном праве 

1) Международная ответственность – 1) это обязанность 

государства и иных субъектов международного права-

правонарушителей устранить или ликвидировать последствия 

вреда, причиненного другому государству или иному субъекту 

международного права в результате совершенного международ-

но-противоправного деяния; 2) это неблагоприятные юридиче-

ские последствия, наступающие для субъекта международного 

права, нарушившего действующие нормы международного пра-

ва и свои международные обязательства;  

2) Международное правонарушение – это действие или 

бездействие государства, иного субъекта международного пра-

ва, нарушающее международные обязательства, которые уста-

новлены нормами международного права; 

3) Международные преступления – это противоправное 

деяние, посягающее на основополагающие, жизненно-важные 

интересы всего международного сообщества, на международ-

ный мир и безопасность, угрожающие основам международного 

правопорядка;  

4) Репарация – это возмещение материального ущерба, 

причиненного международным правонарушением, деньгами, 

товарами, услугами; 

5) Репрессалии – это ответные принудительные меры (от-

ветные нарушения норм международного права), направленные 

на восстановление своих прав, нарушенных другим государст-

вом, при помощи действий иных, чем применение силы или уг-

роза ее применения; 

6) Реституция – это возмещение правонарушителем при-

чиненного материального ущерба в натуре; 

7) Ресторация – это восстановление правонарушителем 

прежнего состояния и несение в связи с этим всех неблагопри-

ятных последствий (например, освобождение незаконно заня-

той территории и несение связанных с этим имущественных 

расходов);  

https://be5.biz/terms/c9.html
https://be5.biz/terms/c9.html
https://be5.biz/terms/c9.html
https://be5.biz/terms/n1.html
https://be5.biz/terms/n1.html
https://be5.biz/terms/n1.html
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8) Реторсии – это ответные правомерные меры, предпри-
нимаемые потерпевшим государством, направленные на огра-
ничение прав другого государства, совершившего международ-
ное правонарушение; 

9) Санкция – это меры принуждения, применяемые госу-
дарствами и международными организациями против государ-
ства, уклоняющегося от ответственности за совершенное им 
международное правонарушение;  

10)  Сатисфакция – это удовлетворение правонарушителем 
нематериальных требований в форме принесения официального 
извинения, выражения сожаления, официального признания 
факта правонарушения и др.; 

11)  Субституция – (разновидность реституции) это замена 
неправомерно уничтоженного или поврежденного имущества 
аналогичным по стоимости и назначению. 
 

Тема 9. Дипломатическое и консульское право  
(право внешних сношений) 

1) Агреман – это согласие принимающего государства на 
принятие назначаемого лица в качестве главы дипломатического 
представительства; 

2) Дипломатическое право – это совокупность принципов 
и норм, регулирующих дипломатические отношения между  
государствами и регламентирующих порядок открытия дипло-
матических представительств, дипломатические функции, им-
мунитеты и привилегии дипломатических представительств и их 
персонала, а также регулирующих представительство госу-
дарств в их отношениях с международными межправительст-
венными организациями; 

3) Дипломатическое представительство – зарубежный ор-
ган внешних сношений, учреждаемый на основе взаимного со-
глашения одним государством на территории другого для под-
держания постоянных, официальных контактов и выступающий 
от имени учредившего его государства по всем политическим  
и иным вопросам, возникающим во взаимоотношениях соответ-
ствующих государств; 
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4) Иммунитет дипломатический / консульский – это изъя-

тие из-под уголовной, гражданской, административной юрис-

дикции государства-пребывания; 

5) Консульское право – это совокупность принципов и 

норм, регулирующих консульские отношения между государст-

вами и регламентирующих порядок открытия консульских уч-

реждений, консульские функции, иммунитеты и привилегии 

консульских учреждений и их персонала; 

6) Консульский округ – определенная территория государ-

ства пребывания, на которой в соответствии с соглашением ме-

жду договаривающимися государствами консульское должност-

ное лицо выполняет возложенные на него обязанности; 

7) Консульский патент – документ, подтверждающий, что 

данное лицо назначается на должность главы консульского уч-

реждения; 

8) Консульское учреждение – зарубежный орган внешних 

сношений государства, создаваемый с целью осуществления 

консульских функций на территории государства пребывания; 

9) Органы внешних сношений – государственные органы, 

с помощью которых государство осуществляет свои связи с дру-

гими государствами и международными межправительственны-

ми организациями; 

10)  Привилегии дипломатические / консульские – это 

льготы и преимущества, которые не предоставляются обычным 

иностранным гражданам, лицам без гражданств, находящимся 

на территории государства-пребывания; 

11)  Специальная миссия (дипломатия ad hoc) – это вре-

менный зарубежный орган внешних сношений; 

12)  Экзекватура – это согласие принимающего государст-

ва с назначением лица на должность главы консульского учреж-

дения.  

 

Тема 10. Территория в международном праве 

1) Делимитация границ – определение и договорно-

правовое оформление уполномоченными представителями  
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граничащих государств прохождения линии государственной 

границы; 

2) Демаркация границ – проведение и обозначение линии 

государственной границы на местности в соответствии с дого-

вором о делимитации границы и приложенными к нему описа-

нием линии государственной границы и специальными картами; 

3) Линия государственной границы – линии на географи-

ческих картах, проведенные на основе международных догово-

ров о границах или на основе законов государств, обозначаю-

щие пределы, до которых распространяется суверенитет госу-

дарства на сухопутную территорию, водную поверхность и мор-

ское дно, а также на воздушное пространство и недра Земли; 

4) Территориальное верховенство – осуществляемое госу-

дарством в пределах своей территории верховенство, которое 

означает, что власть государства является высшей властью по 

отношению ко всем лицам и организациям, находящимся на 

этой территории; 

5) Территория государственная – часть земного шара, на-

ходящаяся под суверенитетом определенного государства;  

6) Территория международная – пространства, на которые 

не распространяется суверенитет и юрисдикция какого-либо го-

сударства, к ним относят открытое море и воздушное простран-

ство над ним, морское дно за пределами континентального 

шельфа, Антарктику, космическое пространство, включая Луну 

и другие небесные тела; 

7) Территориальный спор – спор между государствами по 

поводу юридической принадлежности определенной террито-

рии; 

8) Международные реки – реки, пересекающие или разде-

ляющие территории двух или более государств. 

 

Тема 11. Международное морское право 

1) Архипелажные воды – это воды, расположенные внутри 

прямых исходных линий, проведенных вокруг островов госу-

дарства-архипелага; 
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2) Внутренние морские воды - воды, лежащие в сторону 

берега от исходных линий для измерения территориального мо-

ря; воды портов и рейдов; воды заливов, если вход в них не пре-

вышает двойной ширины территориального моря (24 морские 

мили);  

3) Исключительная экономическая зона – морской район 

шириной до 200 морских миль, находящийся за пределами тер-

риториального моря и прилегающий к нему, в котором при-

брежное государство обладает правами и юрисдикцией в соот-

ветствии с международным правом;  

4) Исторические воды – примыкающие к побережью госу-

дарства воды, в отношении которых по историческим основани-

ям признается право прибрежного государства на распростране-

ние режима внутренних морских вод государства;  

5) Континентальный шельф – прилегающий к территори-

альным водам район морского дна, включая его недра, прости-

рающийся, по общему правилу, до внешней границы подводной 

окраины континентального материка или на расстоянии  

200 морских миль от берега, когда внешняя граница подводной 

окраины материка не простирается на такое расстояние;  

6) Международные проливы – проливы, соединяющие две 

части Мирового океана, открытые для плавания всех судов, и 

имеющие значение для международного судоходства;  

7) Морские каналы – искусственно созданные водные пу-

ти, имеющие значение для международного судоходства; 

8) Прилежащая зона – морской пояс, примыкающий к тер-

риториальному морю прибрежного государства шириной не бо-

лее 24 морских миль, отмериваемых от исходных линий, в кото-

ром прибрежное государство осуществляет определенные виды 

контроля;  

9) Открытое море – все части моря, которые не входят ни в 

исключительную экономическую зону, ни в территориальное 

море или внутренние воды какого-либо государства; 
10) Территориальное море – примыкающий к побережью 

или к внутренним морским водам государства морской пояс, 
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шириной не превышающий 12 морских миль, над которым это 
государство осуществляет суверенитет с соблюдением приме-
нимых норм международного права. 
 

Тема 12. Международное воздушное право.  
Международное космическое право 

Международное воздушное право: 
1) Воздушное пространство: 1) в естественнонаучном зна-

чении – это пространство, заполненное атмосферным воздухом; 
2) в правовом смысле – это атмосферное пространство, часть тер-
ритории государства или открытого воздушного пространства до 
высоты 100–110 км над уровнем моря, на которой искусственный 
спутник может совершить хотя бы один оборот вокруг Земли без 
применения собственной тяги (обычно-правовая норма); 

2) Воздушное пространство государственное – часть воз-
душного пространства, находящаяся над сухопутной и водной 
территориями государства, являющаяся составной частью госу-
дарственной территории; 

3) Воздушное пространство открытое – часть воздушного 
пространства, находящегося за пределами действия государст-
венного суверенитета (над открытым морем, Антарктикой, за 
пределами государственных территорий в Арктике); 

4) Воздушное судно – летательный аппарат, поддерживае-
мый в атмосфере за счет взаимодействия с воздухом, отличного 
от взаимодействия с воздухом, отраженным от земной поверх-
ности (к воздушному судну не относятся: ракеты, космические 
аппараты, суда на воздушной подушке, экранопланы, экраноле-
ты, метеорологические шары, беспилотные неуправляемые аэ-
ростаты без полезного груза); 

5) Воздушное судно иностранное – воздушное судно, зане-
сенное в реестр воздушных судов иного государства, чем госу-
дарство места фактического (в данный момент) нахождения  
такого воздушного судна; 

6) Международные полеты нерегулярные – разовые поле-
ты гражданских воздушных судов, не занятых в регулярных ме-
ждународных воздушных сообщениях;  
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7) Международные полеты регулярные – полеты граждан-

ских воздушных судов по договорным линиям между одними и 

теми же пунктами назначения двух или более государств;  

8) Международный полет – полет воздушного судна через 

воздушное пространство над территорией более чем одного го-

сударства;  

9) Свободы воздуха – это совокупность коммерческих 

прав, которыми пользуются воздушные суда при совершении 

международных полетов, установленная межправительственны-

ми соглашениями о воздушном сообщении и определяющая на-

бор действий, разрешенных на территории и воздушном про-

странстве страны; 

10) Соглашения о воздушном сообщении – межправитель-

ственные соглашения, в которых определяется объем предос-

тавляемых сторонами друг другу коммерческих прав («свобод 

воздуха») при международных воздушных перевозках, а также 

общий порядок их реализации и обеспечения безопасности. 

Международное космическое право: 

1) Дистанционное зондирование земли – институт между-

народного космического права, описывающий порядок изучения 

(наблюдения) поверхности Земли космическими аппаратами в 

различных диапазонах; 

2) Запускающее государство (в международном космиче-

ском праве) – государство: а) которое осуществляет запуск кос-

мического объекта; б) которое организует запуск космического 

объекта; в) с территории которого осуществляется запуск кос-

мического объекта; г) с установок которого осуществляется за-

пуск космического объекта; 

3) Космонавт – человек, совершивший полет в космиче-

ское пространство, член экипажа космического корабля; 

4) Космический объект – объект, выведенный на орбиту 

вокруг Земли или дальше в космическое пространство и предна-

значенный для деятельности в космическом пространстве; 

5) Космическое пространство – условно-юридическое про-

странство свыше 100−110 км над уровнем моря, где искусствен-
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ный спутник Земли может совершить хотя бы один оборот  

вокруг Земли без применения собственной тяги. Космическое 

пространство в естественнонаучном плане (как пространство 

Вселенной) бесконечно; 

6) Милитаризация космоса – деятельность субъектов меж-

дународного права, юридических и физических лиц по разме-

щению в космическом пространстве любого устройства, создан-

ного для ведения вооруженных действий, уничтожения объектов 

в космосе, на земле или в воздушном пространстве. 

 

Тема 13. Мирные средства разрешения  

международных споров 

1) Добрые услуги – это мирные средства разрешения 

споров, связанные с деятельностью третьей стороны, направ-

ленный на установление контакта между спорящими сторонами;  

2) Международный спор – это формально признанное 

разногласие между субъектами международного права, 

возникающее по вопросу факта или права; 

3) Переговоры − это мирное средство разрешения споров, 

основанное на непосредственном контакте уполномоченных лиц 

соответствующих заинтересованных субъектов международного 

права; 

4) Посредничество – это мирное средство разрешения 

споров, связанное с деятельностью третьей стороны, направлен-

ной на установление контакта между спорящими сторонами и 

выработку варианта урегулирования;  

5) Примирение – это мирное средство разрешения между-

народных споров, связанное с деятельностью специального 

органа (согласительной комиссии), направленной на выработку 

варианта урегулирования; 

6) Расследование или обследование – это мирное средство 

разрешения международных споров, связанное с деятельностью 

специального органа (следственной комиссии), направленное на 

установление фактов.  
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Тема 14. Права человека и международное право 

1) Гражданство – это устойчивая, постоянная, неограни-
ченная во времени и в пространстве политико-правовая связь 
человека с конкретным государством;  

2) Дипломатическое убежище – предоставление лицу воз-
можности укрыться от преследований в помещении иностранно-
го дипломатического представительства или консульского уч-
реждения, а также на военном корабле; 

3) Международные стандарты в области прав и свобод че-
ловека – это нормативный минимум, определяющий уровень 
государственной регламентации с допустимыми отступлениями, 
в том или ином государстве в форме его превышения либо кон-
кретизации; 

4) Множественное гражданство – это обладание лицом 
одновременно гражданство двух (двойное гражданство) или 
более государств;  

5) Права человека (по-иному – право прав человека) – 
отрасль современного международного права, состоящая из 
совокупности принципов и норм международного права, опре-
деляющих обязанности государств по обеспечению, соблю-
дению, защите основных прав и свобод человека без всякой 
дискриминации в мирное время;  

6) Права (свободы) человека – это основанные на нормах 
права притязания (требования) отдельных субъектов к обществу 
и государству для самореализации и всестороннего развития 
личности; 

7) Принцип jus sanguinis – приобретение гражданства госу-
дарства по праву крови;  

8) Принцип jus soli – приобретение гражданства госу-
дарства по праву почвы, то есть в силу рождения на территории 
государства; 

9) Поколения прав человека – это исторические этапы 
развития прав человека, связанные с формированием представ-
лений о содержании прав человека, механизмов их обеспечения; 

10)  Территориальное убежище – это предоставление лицу 
возможности укрыться от преследований на территории опреде-
ленного государства; 
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Тема 15. Право международной безопасности 

1) Коллективная безопасность – система совместных ме-
роприятий государств всего мира или определенного географи-
ческого района, предпринимаемых для предотвращения и уст-
ранения угрозы миру, подавления актов агрессии или других 
нарушений мира; 

2) Международная безопасность – это состояние междуна-
родных отношений, при которых отсутствует опасность для су-
ществования, функционирования и развития как каждого госу-
дарства в отдельности, так и всех государств, всего междуна-
родного сообщества в целом; 

3) Международной контроль – представляет собой совокуп-
ность согласованных норм, регламентирующих военную дея-
тельность посредством установления мер информационного и 
контрольного характера с целью достижения взаимопонимания, 
предотвращения внезапного нападения или несанкционированно-
го конфликта, а также обеспечения процесса разоружения; 

4) Право международной безопасности – это отрасль со-
временного международного права, представляющая собой со-
вокупность международно-правовых норм и принципов, регули-
рующих международные отношения, связанные с применением 
силы и обеспечением мира; 

5) Разоружение – представляет собой комплекс согласо-
ванных государствами мероприятий, призванных уменьшить, а в 
перспективе – полностью ликвидировать материальные средства 
ведения военных действий; 

6) Ядерное разоружение – процесс сокращения арсеналов 
ядерного оружия, его носителей и средств доставки, а также 
производства. 

 
Тема 16. Международное гуманитарное право 

1) Жертвы войны – это лица, не принимающие участия или 
прекратившие принимать участие в вооруженных конфликтах, 
находящиеся под защитой и покровительством МГП; 

2) Комбатант – это лицо, входящее в состав вооруженных 

сил стороны, находящейся в вооруженном конфликте, и имею-
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щее право принимать непосредственное участие в военных дей-

ствиях; 

3) Международное гуманитарное право (МГП) – это от-

расль международного права, представляющая собой совокуп-

ность принципов и норм, регулирующих отношения государств в 

период вооруженных конфликтов, определяющих средства и ме-

тоды ведения вооруженных конфликтов, защиту жертв войны; 

4) Международный вооруженный конфликт – это воору-

женное столкновение с участием государств, в том числе их 

объединений, коалиций;  

5) Методы ведения военных действий – это порядок, спо-

собы использования средств ведения военных действий;  

6) Некомбатанты – личный состав, правомерно находя-

щийся в структуре вооруженных сил воюющей стороны, оказы-

вающий ей помощь в достижении успехов в боевых действиях, 

но не принимающий непосредственного участия в них (военные 

юристы, военные корреспонденты, духовный персонал); 

7) Немеждународный вооруженный конфликт – это воо-

руженное столкновение между правительственными вооружен-

ными силами и антиправительственными вооруженными сила-

ми, протекающий внутри государства; 

8) Перемирие – это практическая реализация договоренно-

сти между воюющими сторонами о прекращении военных дей-

ствий;  

9) Средства ведения военных действий – это оружие, во-

енная техника, применяемые вооруженными силами воюющих 

для уничтожения живой силы и материальных средств против-

ника, подавления его сил и способности к сопротивлению; 

10)  Театр войны – это пространство (сухопутная, морская 

и воздушная территория воюющих государств, а также между-

народная территория, кроме нейтрализованной и демилитаризо-

ванной территории), в пределах которого воюющие могут вести 

боевые действия.  
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Наименование  

международного 

договора 

Дата  

принятия 

Дата  

вступления  

в силу 

Участие 

России  

в междуна-

родном  

договоре 

(ратифика-

ция, при-

соединение, 

правопре-

емство) 

Устав Организации 

Объединенных На-

ций  

Сан-

Франциско, 

26.06.1945 

24.10.1945 24.10.1945 

Венская конвенция о 

правопреемстве го-

сударств в отноше-

нии договоров 

23.08.1978 06.11.1996 не участвует 

(по состоя-

нию на 

22.04.2021) 

Венская конвенция о 

правопреемстве го-

сударств в отноше-

нии государствен-

ной собственности, 

государственных 

архивов и государ-

ственных долгов 

08.04.1983 не вступила в 

силу (по со-

стоянию на 

22.04.2021) 

не участвует 

(по состоя-

нию на 

22.04.2021) 

Венская конвенция о 

праве международ-

ных договоров 

23.05.1969 27.01.1990 29.04.1986 

Венская конвенция 

ООН о праве дого-

воров между госу-

дарствами и между-

народными органи-

зациями или между 

международными 

организациями.  

21.03.1986 не вступила в 

силу (по со-

стоянию на 

22.04.2021) 

не участвует 

(по состоя-

нию на 

22.04.2021) 
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Продолжение таблицы 
Конвенция о преду-

преждении преступ-

ления геноцида и 

наказании за него  

09.12.1948 12.01.1951 03.05.1954 

Конвенция о непри-

менении срока дав-

ности к военным 

преступлениям, пре-

ступлениям против 

человечества 

26.11.1968 11.11.1970 22.04.1969 

Конвенция о пресе-

чении преступления 

апартеида и наказа-

нии за него  

30.11.1973 18.07.1976 26.11.1975 

Статут Междуна-

родного Уголовного 

Суда  

Рим, 

17.07.1998 

01.07.2002 не участвует 

Конвенция о приви-

легиях и иммуните-

тах Организации 

Объединенных На-

ций 

13.02.1946 13.02.1946 22.09.1953 

Конвенция о приви-

легиях и иммуните-

тах специализиро-

ванных учреждений  

21.11.1947 02.12.1948 10.01.1966 

Венская конвенция о 

дипломатических 

сношениях 

18.04.1961 24.04.1964 24.04.1964 

Венская конвенция о 

консульских сноше-

ниях 

24.04.1963 19.03.1967 14.04.1989 

Конвенция о специ-

альных миссиях 

08.12.1969 21.06.1985 не участвует 

(по состоя-

нию на 

22.04.2021) 
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Продолжение таблицы 
Венская конвенция о 

представительстве 

государств в их от-

ношениях с между-

народными органи-

зациями универ-

сального характера   

14.03.1975  

 

не вступила в 

силу (по со-

стоянию на 

22.04.2021) 

08.08.1978  

(дата при-

соединения) 

Конвенция о статусе 

беженцев 

28.07.1951 22.04.1954 02.02.1993 

Международный 

Пакт о гражданских и 

политических правах 

Нью-Йорк, 

16.12.1966 

23.03.1976 16.10.1973 

Международный 

Пакт об экономиче-

ских, социальных и 

культурных правах 

Нью-Йорк, 

16.12.1966 

03.01.1976 16.10.1973 

Конвенция ООН о 

правах ребенка 

Нью-Йорк, 

20.11.1989 

02.09.1990 15.09.1990 

Факультативный 

протокол к Конвен-

ция ООН о правах 

ребенка, касающий-

ся участия детей в 

вооруженном кон-

фликте  

25.05.2000 12.02.2002 24.09.2008 

Факультативный 

протокол к Конвен-

ции ООН о правах 

ребенка, касающий-

ся торговли детьми, 

детской проститу-

ции и детской пор-

нографии 

25.05.2000 18.01.2002 24.09.2013 

Договор о Шпиц-

бергене 

Париж, 

09.02.1920 

14.08.1925 07.05.1935 

(дата при-

соединения) 
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Продолжение таблицы 
Конвенция о режиме 

судоходства на Ду-

нае 

18.08.1948 11.05.1949 11.05.1949 

Договор об Антарк-

тике 

Вашингтон, 

01.12.1959 

23.06.1961 23.06.1961 

Конвенция о режиме 

Черноморских про-

ливов  

Монтрѐ, 

20.07.1936 

09.11.1936 09.11.1936 

Женевская конвен-

ция об открытом 

море 

29.04.1958 30.09.1962 22.11.1960 

Женевская конвен-

ция о территориаль-

ном море и приле-

жащей зоне 

29.04.1958 10.09.1964 22.11.1960 

Женевская конвен-

ция о континенталь-

ном шельфе 

29.04.1958 10.06.1964 22.11.1960 

Конвенция ООН по 

морскому праву 

10.12.1982  16.11.1994 12.03.1997 

Варшавская конвен-

ция по унификации 

правил междуна-

родных воздушных 

перевозок  

12.10.1929 13.02.1933 18.11.1934 

Чикагская конвен-

ция о международ-

ной гражданской 

авиации 

07.12.1944 04.04.1947 15.10.1970 

Монреальская кон-

венция для унифи-

кации некоторых 

правил междуна-

родных воздушных 

перевозок 

28.05.1999 04.11.2003 21.01.2017 
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Продолжение таблицы 
Договор о принци-

пах деятельности 

государств по ис-

следованию и ис-

пользованию косми-

ческого пространст-

ва, включая Луну и 

другие небесные 

тела  

27.01.1967  10.10.1967 10.10.1967 

Соглашение о спа-

сании космонавтов, 

возвращении космо-

навтов и возвраще-

нии объектов, запу-

щенных в космиче-

ское пространство  

22.04.1968 03.12.1968 03.12. 1968 

Конвенция о между-

народной ответст-

венности за ущерб, 

причиненный косми-

ческими объектами  

29.03.1972 01.09.1972 09.10.1973 

Конвенция о пере-

даче и использова-

нии данных дистан-

ционного зондиро-

вания Земли из Кос-

моса  

19.05.1978 21.08.1979 21.08.1979 

Соглашение о дея-

тельности госу-

дарств на Луне и 

других небесных 

телах 

05.12.1979 11.07.1984 не участвует 

Конвенция о мирном 

решении междуна-

родных столкнове-

ний  

Гаага, 

18.10.1907 

26.01.1910  26.01.1910 
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Продолжение таблицы 
Договор об отказе от 

войны в качестве 

орудия националь-

ной политики (Па-

рижский пакт) 

Париж, 

27.08.1928 

24.07.1929 24.07.1929 

Статут Междуна-

родного Суда ООН 

Сан-

Франциско, 

26.06.1945 

24.10.1945 24.10.1945 

IV Гаагская конвен-

ция о законах и 

обычаях сухопутной 

войны 

18.10.1907 26.01.1910 27.11.1909 

VI Гаагская конвен-

ция о положении не-

приятельских торго-

вых судов при начале 

военных действий 

18.10.1907 26.01.1910 27.11.1909 

VII Гаагская кон-

венция об обраще-

нии торговых судов 

в суда военные 

18.10.1907  26.01.1910 27.11.1909 

VIII Гаагская кон-

венция о постановке 

подводных, автома-

тически взрываю-

щихся от соприкос-

новения мин 

18.10.1907 26.01.1910 не участвует 

IХ Гаагская конвен-

ция о бомбардирова-

нии морскими сила-

ми во время войны 

18.10.1907 26.01.1910 26.01.1910 

ХI Гаагская конвен-

ция о некоторых ог-

раничениях в пользо-

вании правом захвата 

в морской войне 

18.10.1907 26.01.1910 не участвует 
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Продолжение таблицы 
I Женевская конвен-
ция об улучшении 
участи раненных и 
больных в дейст-
вующих армиях 

12.08.1949 21.10.1950 10.05.1954 

II Женевская конвен-
ция об улучшении 
участи раненных и 
лиц, потерпевших 
кораблекрушение, из 
состава вооруженных 
сил на море 

12.08.1949 21.10.1950 10.11.1954 

III Женевская кон-
венция об обращении 
с военнопленными 

12.08.1949 21.10.1950  10.11.1954 

IV Женевская кон-
венция о защите гра-
жданского населения 
во время войны 

12.08.1949 21.10.1950 
 

10.11.1954  

I Дополнительный 
протокол к Женев-
ским конвенциям от 
12 августа 1949 года, 
касающийся защиты 
жертв международ-
ных вооруженных 
конфликтов (Прото-
кол I) 

Женева, 
08.06.1977 

07.12.1978 
 

29.03.1990 
 

II Дополнительный 
Протокол к Женев-
ским конвенциям от 
12 августа 1949 года, 
касающегося защиты 
жертв вооруженных 
конфликтов немеж-
дународного харак-
тера (Протокол II) 

Женева,  
08.06. 1977 

07.12.1978  29.03.1990 
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Продолжение таблицы 
Дополнительный 

протокол к Женев-

ским конвенциям от 

12 августа 1949 года, 

касающийся приня-

тия дополнительной 

отличительной эмб-

лемы (Протокол III) 

Женева, 

08.12.2005 

04.01.2007 Россия  

подписала 

Протокол 

(07.12.2006) 

Договор о нераспро-

странении ядерного 

оружия  

12.06.1968  

 

05.03.1970 

 

05.03.1970  

Конвенция о запре-

щении разработки, 

производства и на-

копления запасов 

бактериологическо-

го (биологического) 

и токсинного ору-

жия и об их уничто-

жении 

16.12.1971  

 

 

26.03.1975 

 

26.03.1975  

 

Конвенция о запре-

щении или ограни-

чении применения 

конкретных видов 

обычного оружия, 

которые могут счи-

таться наносящими 

чрезмерные повреж-

дения и имеющими 

неизбирательное 

действие  

10.10.1980 02.12.1983 

 

02.12.1983 

 

Протокол о запре-

щении или ограни-

чении применения 

мин, мин - ловушек 

и других устройств 

Женева, 

03.05.1996 

 

03.12.1998 

 

02.09.2005 
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Окончание таблицы 
(Протокол II с по-

правками, внесен-

ными 3 мая 1996 г. к 

Конвенции 1980 г. 

об обычном оружии) 

   

Протокол IV об ос-

лепляющем лазер-

ном оружии (Прото-

кол IV к Конвенции 

1980 г. об обычном 

оружии) 

Вена, 

13.10.1995 

30.07.1998 

 

09.09.1999  

 

Протокол V по 

взрывоопасным пе-

режиткам войны 

(Протокол V к Кон-

венции 1980г. об 

обычном оружии)  

Женева,  

28.11.2003 

12.11.2006 

 

21.07.2008 

 

Конвенция о запре-

щении разработки, 

производства, нако-

пления и примене-

ния химического 

оружия  

Париж,  

13.01.1993 

29.04.1997 

 

05.11.1997 

 

Договор о всеобъем-

лющем запрещении 

ядерных испытаний 

Нью-Йорк, 

24.09.1996  

не вступил в 

силу (по со-

стоянию на 

29.04. 2021) 

30.06.2000  

 

Договор о запреще-

нии ядерного ору-

жия 

07.07.2017 22.01.2021 не участвует 

 

5. Международное сотрудничество в борьбе с преступно-

стью / С.В. Троицкий, А.Ф. Андреев, Д.И. Самодуров, Р.С. Га-

лиев, В.В. Руденко, М.Р. Юсупов. – Москва: Юрайт, 2019. – Ре-
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Перечень основных международных договоров 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

(Сан-Франциско, 26 июня 1945 года) 

извлечения 
МЫ, НАРОДЫ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, ПРЕИС-

ПОЛНЕННЫЕ РЕШИМОСТИ 
избавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды 

в нашей жизни принесшей человечеству невыразимое горе, и 
вновь утвердить веру в основные права человека, в досто-

инство и ценность человеческой личности, в равноправие муж-
чин и женщин и в равенство прав больших и малых наций и соз-
дать условия, при которых могут соблюдаться справедливость и 
уважение к обязательствам, вытекающим из договоров и других 
источников международного права, и 

содействовать социальному прогрессу и улучшению усло-
вий жизни при большей свободе, 

И В ЭТИХ ЦЕЛЯХ 
проявлять терпимость и жить вместе, в мире друг с дру-

гом, как добрые соседи, и 
объединить наши силы для поддержания международного 

мира и безопасности, и 
обеспечить принятием принципов и установлением мето-

дов, чтобы вооруженные силы применялись не иначе, как в об-
щих интересах, и 

использовать международный аппарат для содействия эко-
номическому и социальному прогрессу всех народов, 

РЕШИЛИ ОБЪЕДИНИТЬ НАШИ УСИЛИЯ ДЛЯ ДОС-
ТИЖЕНИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ. 

Согласно этому наши соответственные правительства че-
рез представителей, собравшихся в городе Сан-Франциско, 
предъявивших свои полномочия, найденные в надлежащей фор-
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ме, согласились принять настоящий Устав Организации Объе-
диненных Наций и настоящим учреждают международную ор-
ганизацию под названием "Объединенные Нации". 

Статья 1 

Организация Объединенных Наций преследует Цели: 

1. Поддерживать международный мир и безопасность и с 

этой целью принимать эффективные коллективные меры для 

предотвращения и устранения угрозы миру и подавления актов 

агрессии или других нарушений мира и проводить мирными 

средствами, в согласии с принципами справедливости и между-

народного права, улаживание или разрешение международных 

споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира; 

2. Развивать дружественные отношения между нациями на 

основе уважения принципа равноправия и самоопределения на-

родов, а также принимать другие соответствующие меры для 

укрепления всеобщего мира; 

3. Осуществлять международное сотрудничество в разре-

шении международных проблем экономического, социального, 

культурного и гуманитарного характера и в поощрении и разви-

тии уважения к правам человека и основным свободам для всех, 

без различия расы, пола, языка и религии, и 

4. Быть центром для согласования действий наций в дос-

тижении этих общих целей. 

Статья 2 

Для достижения целей, указанных в статье 1, Организа-

ция и ее Члены действуют в соответствии со следующими 

Принципами: 

1. Организация основана на принципе суверенного равен-

ства всех ее Членов; 

2. Все Члены Организации Объединенных Наций добросо-

вестно выполняют принятые на себя по настоящему Уставу обя-

зательства, чтобы обеспечить им всем в совокупности права и 

преимущества, вытекающие из принадлежности к составу Чле-

нов Организации; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121087/ca898d1ef5ac043d0eaab07396f3668139ba5ce7/#dst100015
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3. Все Члены Организации Объединенных Наций разре-

шают свои международные споры мирными средствами таким 

образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир и 

безопасность и справедливость; 

4. Все Члены Организации Объединенных Наций воздер-

живаются в их международных отношениях от угрозы силой 

или ее применения как против территориальной неприкосновен-

ности или политической независимости любого государства, так 

и каким-либо другим образом, несовместимым с Целями Объе-

диненных Наций; 

5. Все Члены Организации Объединенных Наций оказы-

вают ей всемерную помощь во всех действиях, предпринимае-

мых ею в соответствии с настоящим Уставом, и воздерживаются 

от оказания помощи любому государству, против которого Ор-

ганизация Объединенных Наций предпринимает действия пре-

вентивного или принудительного характера; 

6. Организация обеспечивает, чтобы государства, которые 

не являются ее Членами, действовали в соответствии с этими 

Принципами, поскольку это может оказаться необходимым для 

поддержания международного мира и безопасности; 

7. Настоящий Устав ни в коей мере не дает Организации 

Объединенных Наций права на вмешательство в дела, по суще-

ству входящие во внутреннюю компетенцию любого государст-

ва, и не требует от Членов Организации Объединенных Наций 

представлять такие дела на разрешение в порядке настоящего 

Устава; однако этот принцип не затрагивает применения прину-

дительных мер на основании Главы VII. 

Статья 55 

С целью создания условий стабильности и благополучия, 

необходимых для мирных и дружественных отношений между 

нациями, основанных на уважении принципа равноправия и са-

моопределения народов, Организация Объединенных Наций со-

действует: 

a) Повышению уровня жизни, полной занятости населения 

и условиям экономического и социального прогресса и развития; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121087/5e3d19e6830f69440b3dd7dedcc511eb6c64a584/#dst100142
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b) Разрешению международных проблем в области эконо-

мической, социальной, здравоохранения и подобных проблем; 

международному сотрудничеству в области культуры и образо-

вания; 

c) Всеобщему уважению и соблюдению прав человека и 

основных свобод для всех, без различия расы, пола, языка и ре-

лигии. 

Статья 56 

Все Члены Организации обязуются предпринимать совме-

стные и самостоятельные действия в сотрудничестве с Органи-

зацией для достижения целей, указанных в статье 55. 

 

Декларация о принципах международного права,  

касающихся дружественных отношений и сотрудничества 

между государствами в соответствии с Уставом  

Организации Объединенных Наций 

Принята резолюцией 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи 

ООН от 24 октября 1970 года 

Преамбула 

Генеральная Ассамблея, 

вновь подтверждая, что, согласно Уставу Организации 

Объединенных Наций, поддержание международного мира и 

безопасности и развитие дружественных отношений и сотруд-

ничества между государствами входят в число основных целей 

Организации Объединенных Наций, 

напоминая, что народы Организации Объединенных На-

ций преисполнены решимости проявлять терпимость и жить со-

обща друг с другом в условиях мира, как добрые соседи, 

имея в виду все значение поддержания и укрепления меж-

дународного мира, основанного на свободе, равенстве, справед-

ливости и уважении основных прав человека, а также развития 

дружественных отношений между государствами, независимо 

от их политических, экономических и социальных систем и от 

уровня их развития, 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2625(XXV)
http://www.un.org/ru/documents/charter/
http://www.un.org/ru/documents/charter/
http://www.un.org/ru/documents/charter/
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имея в виду также первостепенное значение Устава Орга-
низации Объединенных Наций для установления правовых норм 
в отношениях между государствами, 

считая, что добросовестное соблюдение принципов меж-
дународного права, касающихся дружественных отношений и 
сотрудничества между государствами, и добросовестное выпол-
нение в соответствии с Уставом обязательств, взятых государст-
вами, имеют важнейшее значение для поддержания междуна-
родного мира и безопасности, для достижения других целей Ор-
ганизации Объединенных Наций, 

отмечая, что крупные политические, экономические и со-
циальные перемены и научный прогресс, которые произошли в 
мире со времени принятия Устава, повышают значение этих 
принципов и необходимость их более эффективного применения 
в деятельности государств, где бы она ни осуществлялась, 

ссылаясь на установленный принцип, согласно которому 
космическое пространство, включая Луну и другие небесные 
тела, не подлежит национальному присвоению ни путем провоз-
глашения суверенитета над ними, ни путем их использования 
или оккупации, ни любыми другими средствами, и имея в виду, 
что в Организации Объединенных Наций рассматривается во-
прос об установлении других соответствующих положений, 
вдохновляемых подобными же соображениями, 

будучи убеждена в том, что строгое соблюдение государ-
ствами обязательства не вмешиваться в дела любого другого го-
сударства является существенно важным условием для обеспе-
чения того, чтобы нации жили сообща друг с другом в условиях 
мира, поскольку практика вмешательства в какой бы то ни было 
форме не только представляет собой нарушение духа и буквы 
Устава, но также ведет к созданию ситуаций, которые ставят 
под угрозу международный мир и безопасность, 

напоминая об обязанности государств воздерживаться в 
своих международных отношениях от военной, политической, 
экономической или какой-либо другой формы давления, на-
правленного против политической независимости или террито-
риальной целостности любого государства, 
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считая существенно важным, чтобы все государства в 
своих международных отношениях воздерживались от угрозы 
силой или ее применения как против территориальной целост-
ности или политической независимости любого государства, так 
и каким-либо иным образом, несовместимым с целями Органи-
зации Объединенных Наций, 

считая в равной степени существенно важным, чтобы все 
государства решали свои международные споры мирными сред-
ствами в соответствии с Уставом, 

вновь подтверждая в соответствии с Уставом основопола-
гающее значение суверенного равенства и подчеркивая, что це-
ли Организации Объединенных Наций могут быть достигнуты 
лишь в том случае, если государства пользуются суверенным 
равенством и полностью соблюдают в своих международных 
отношениях требования этого принципа, 

будучи убеждена в том, что подчинение народов ино-
странному игу, господству и эксплуатации является крупным 
препятствием на пути установления международного мира и 
безопасности, 

будучи убеждена в том, что принцип равноправия и само-
определения народов является существенным вкладом в совре-
менное международные право и что его эффективное примене-
ние имеет первостепенное значение для содействия развитию 
дружественных отношений между государствами, основанных 
на уважении принципа суверенного равенства, 

будучи убеждена поэтому в том, что любая попытка, на-
правленная на частичное или полное нарушение национального 
единства и территориальной целостности государства или стра-
ны или их политической независимости, несовместима с целями 
и принципами Устава, 

рассматривая положения Устава как единое целое и учи-
тывая роль соответствующих резолюций, принятых компетент-
ными органами Организации Объединенных Наций и касаю-
щихся содержания настоящих принципов, 

считая, что прогрессивное развитие и кодификация сле-
дующих принципов: 
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a) принципа, согласно которому государства воздержива-

ются в своих международных отношениях от угрозы силой или 

ее применения как против территориальной целостности или 

политической независимости любого государства, так и каким-

либо иным образом, несовместимым с целями Организации 

Объединенных Наций; 

b) принципа, согласно которому государства разрешают 

свои международные споры мирными средствами таким обра-

зом, чтобы не подвергать угрозе международный мир и безопас-

ность и справедливость; 

c) обязанности в соответствии с Уставом не вмешиваться в 

дела, входящие во внутреннюю компетенцию любого государ-

ства; 

d) обязанности государств сотрудничать друг с другом в 

соответствии с Уставом; 

e) принципа равноправия и самоопределения народов; 

f) принципа суверенного равенства государств; 

g) принципа, согласно которому государства добросовест-

но выполняют обязательства, принятые ими в соответствии с 

Уставом; 

будут способствовать осуществлению целей Организации 

Объединенных Наций, с тем чтобы обеспечить их более эффек-

тивное применение в рамках международного сообщества, 

рассмотрев принципы международного права, касающие-

ся дружественных отношений и сотрудничества между государ-

ствами, 

1. торжественно провозглашает следующие принципы: 

Принцип, согласно которому государства воздерживаются  

в своих международных отношениях от угрозы силой или ее 

применения как против территориальной целостности или 

политической независимости любого государства,  

так и каким-либо иным образом, несовместимым с целями 

Организации Объединенных Наций 

Каждое государство обязано воздерживаться в своих меж-

дународных отношениях от угрозы силой или ее применения 
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как против территориальной целостности или политической не-

зависимости любого государства, так и каким-либо иным обра-

зом, несовместимым с целями Организации Объединенных На-

ций. Такая угроза силой или ее применение являются нарушени-

ем международного права и Устава Организации Объединенных 

Наций; они никогда не должны применяться в качестве средства 

урегулирования международных проблем. 

Агрессивная война составляет преступление против мира, 

за которое предусматривается ответственность в соответствии с 

международным правом. 

В соответствии с целями и принципами Организации Объ-

единенных Наций государства обязаны воздерживаться от про-

паганды агрессивных войн. 

Каждое государство обязано воздерживаться от угрозы 

силой или ее применения с целью нарушения существующих 

международных границ другого государства или в качестве 

средства разрешения международных споров, в том числе тер-

риториальных споров, и вопросов, касающихся государствен-

ных границ. 

Равным образом каждое государство обязано воздержи-

ваться от угрозы силой или ее применения с целью нарушения 

международных демаркационных линий, таких как линии пере-

мирия, установленных или соответствующих международному 

соглашению, стороной которого является данное государство 

или которое это государство обязано соблюдать на каком-либо 

ином основании. Ничто в вышесказанном не должно истолко-

вываться как наносящее ущерб позициям заинтересованных 

сторон в отношении статуса и последствий установления таких 

линий, согласно их особым режимам, или как нарушающее их 

временный характер. 

Государства обязаны воздерживаться от актов репресса-

лий, связанных с применением силы. 

Каждое государство обязано воздерживаться от каких-

либо насильственных действий, лишающих народы, о которых 
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говорится в изложении принципа равноправия и самоопределе-

ния, их права на самоопределение, свободу и независимость. 

Каждое государство обязано воздерживаться от организа-

ции или поощрения организации иррегулярных сил или воору-

женных банд, в том числе наемников, для вторжения на терри-

торию другого государства. 

Каждое государство обязано воздерживаться от организа-

ции, подстрекательства, оказания помощи или участия в актах 

гражданской войны или террористических актах в другом госу-

дарстве или от потворствования организационной деятельности 

в пределах своей территории, направленной на совершение та-

ких актов, в том случае, когда акты, упоминаемые в настоящем 

пункте, связаны с угрозой силой или ее применением. 

Территория государства не может быть объектом военной 

оккупации, являющейся результатом применения силы в нару-

шение положений Устава. Территория государства не должна 

быть объектом приобретения другим государством в результате 

угрозы силой или ее применения. Никакие территориальные 

приобретения, являющиеся результатом угрозы силой или ее 

применения, не должны признаваться законными. Ничто в вы-

шесказанном не должно истолковываться как затрагивающее: 

a) положения Устава или любое международное соглаше-

ние, заключенное до принятия Устава и имеющее юридическую 

силу в соответствии с международным правом, или 

b) полномочия Совета Безопасности в соответствии с Ус-

тавом. 

Все государства должны добросовестно вести переговоры 

с целью скорейшего заключения универсального договора о 

всеобщем и полном разоружении под эффективным междуна-

родным контролем и стремиться к принятию соответствующих 

мер, направленных на ослабление международной напряженно-

сти и укрепление доверия между государствами. 

Все государства должны на основе общепризнанных прин-

ципов и норм международного права добросовестно выполнять 
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свои обязательства в отношении поддержания международного 

мира и безопасности и стремиться к тому, чтобы сделать более 

эффективной систему безопасности Организации Объединен-

ных Наций, основывающуюся на Уставе. 

Ничто в вышеизложенных пунктах не должно истолко-

вываться как расширяющее или ограничивающее каким-либо 

образом масштабы действия положений Устава, затрагиваю-

щих случаи, при которых применение силы является закон-

ным. 

Принцип, согласно которому государства разрешают свои 

международные споры мирными средствами таким образом, 

чтобы не подвергать угрозе международный мир,  

безопасность и справедливость 

Каждое государство разрешает свои международные спо-

ры с другими государствами мирными средствами таким обра-

зом, чтобы не подвергать угрозе международный мир, безопас-

ность и справедливость. 

Государства должны в соответствии с этим стремиться к 

скорейшему и справедливому урегулированию своих междуна-

родных споров путем переговоров, обследования, посредниче-

ства, примирения, арбитража, судебного разбирательства, обра-

щения к региональным органам или соглашениям, или иными 

мирными средствами по своему выбору. В поисках такого уре-

гулирования стороны должны приходить к согласию в отноше-

нии таких мирных средств, которые соответствовали бы обстоя-

тельствам и характеру спора. 

Стороны в споре обязаны в случае, если они не достигнут 

разрешения спора путем одного из вышеупомянутых мирных 

средств, продолжать стремиться к урегулированию спора путем 

других согласованных между ними мирных средств. 

Государства, являющиеся сторонами в международном 

споре, а также другие государства должны воздерживаться от 

любых действий, которые могут обострить положение на-

столько, что будет поставлено под угрозу поддержание между-
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народного мира и безопасности, и должны действовать в соот-

ветствии с целями и принципами Организации Объединенных 

Наций. 

Международные споры разрешаются на основе суверенно-

го равенства государств и в соответствии с принципом свобод-

ного выбора средств. Применение процедуры урегулирования 

спора или согласие на такую процедуру, свободно согласован-

ную между государствами в отношении существующих или бу-

дущих споров, в которых они являются сторонами, не должно 

рассматриваться как несовместимое с принципом суверенного 

равенства. 

Ничто в предыдущих пунктах не затрагивает и не умаля-

ет значения соответствующих положений Устава, в частности 

тех, которые относятся к мирному разрешению международных 

споров. 

Принцип, касающийся обязанности в соответствии  

с Уставом не вмешиваться в дела, входящие во внутреннюю 

компетенцию любого другого государства 

Ни одно государство или группа государств не имеет права 

вмешиваться прямо или косвенно по какой бы то ни было при-

чине во внутренние и внешние дела любого другого государст-

ва. Вследствие этого вооруженное вмешательство и все другие 

формы вмешательства или всякие угрозы, направленные против 

правосубъектности государства или против его политических, 

экономических и культурных основ, являются нарушением ме-

ждународного права. 

Ни одно государство не может ни применять, ни поощрять 

применение экономических, политических мер или мер любого 

иного характера с целью добиться подчинения себе другого го-

сударства в осуществлении им своих суверенных прав и полу-

чения от этого каких бы то ни было преимуществ. Ни одно го-

сударство не должно также организовывать, разжигать, финан-

сировать, подстрекать или допускать подрывную, террористиче-

скую или вооруженную деятельность, направленную на насиль-
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ственное свержение строя другого государства, равно как и спо-

собствовать ей, а также вмешиваться во внутреннюю борьбу в 

другом государстве. 

Применение силы, имеющее целью лишить народы их на-

циональной самобытности, является нарушением их неотъемле-

мых прав и принципа невмешательства. 

Каждое государство обладает неотъемлемым правом вы-

бирать себе политическую, экономическую, социальную и куль-

турную систему без вмешательства в какой-либо форме со сто-

роны какого бы то ни было другого государства. 

Ничто в приведенных выше пунктах не должно истолко-

вываться как затрагивающее положения Устава, касающиеся 

поддержания международного мира и безопасности. 

Обязанность государств сотрудничать друг с другом  

в соответствии с Уставом 

Государства обязаны, независимо от различий в их поли-

тических, экономических и социальных системах, сотрудничать 

друг с другом в различных областях международных отношений 

с целью поддержания международного мира и безопасности и 

содействия международной экономической стабильности и про-

грессу, общему благосостоянию народов и международному со-

трудничеству, свободному от дискриминации, основанной на 

таких различиях. 

С этой целью: 

a) государства сотрудничают с другими государствами в 

деле поддержания международного мира и безопасности; 

b) государства сотрудничают в установлении всеобщего 

уважения и соблюдения прав человека и основных свобод для 

всех и в ликвидации всех форм расовой дискриминации и всех 

форм религиозной нетерпимости; 

c) государства осуществляют свои международные отно-

шения в экономической, социальной, культурной, технической и 

торговой областях в соответствии с принципами суверенного 

равенства и невмешательства; 
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d) государства – члены Организации Объединенных Наций 

обязаны в сотрудничестве с Организацией Объединенных На-

ций принимать совместные и индивидуальные меры, преду-

смотренные соответствующими положениями Устава. 

Государства сотрудничают в экономической, социальной и 

культурной областях, а также в области науки и техники и со-

действуют прогрессу в мире в области культуры и образования. 

Государства должны сотрудничать в деле оказания содействия 

экономическому росту во всем мире, особенно в развивающихся 

странах. 

Принцип равноправия и самоопределения народов 

В силу принципа равноправия и самоопределения наро-

дов, закрепленного в Уставе Организации Объединенных На-

ций, все народы имеют право свободно определять без вмеша-

тельства извне свой политический статус и осуществлять свое 

экономическое, социальное и культурное развитие, и каждое 

государство обязано уважать это право в соответствии с поло-

жениями Устава. 

Каждое государство обязано содействовать с помощью со-

вместных и индивидуальных действий осуществлению принци-

па равноправия и самоопределения народов в соответствии с 

положениями Устава и оказывать помощь Организации Объе-

диненных Наций в выполнении обязанностей, возложенных на 

нее Уставом, в отношении осуществления данного принципа, с 

тем чтобы: 

a) способствовать дружественным отношениям и сотруд-

ничеству между государствами и 

b) незамедлительно положить конец колониализму, прояв-

ляя должное уважение к свободно выраженной воле заинтересо-

ванных народов, а также имея в виду, что подчинение народов 

иностранному игу, господству и эксплуатации является наруше-

нием настоящего принципа, равно как и отрицанием основных 

прав человека, и противоречит Уставу Организации Объединен-

ных Наций. 
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Каждое государство обязано содействовать путем совме-

стных и самостоятельных действий всеобщему уважению и со-

блюдению прав человека и основных свобод в соответствии с 

Уставом. 

Создание суверенного и независимого государства, сво-

бодное присоединение к независимому государству или объе-

динение с ним, или установление любого другого политиче-

ского статуса, свободно определенного народом, являются 

формами осуществления этим народом права на самоопреде-

ление. 

Каждое государство обязано воздерживаться от каких-

либо насильственных действий, лишающих народы, о которых 

говорится выше, в изложении настоящего принципа, их права на 

самоопределение, свободу и независимость. В своих мерах про-

тив таких насильственных действий и в оказании им сопротив-

ления эти народы, в порядке осуществления своего права на са-

моопределение, вправе добиваться поддержки и получать ее в 

соответствии с целями и принципами Устава. 

Территория колонии или другой несамоуправляющейся 

территории имеет, согласно Уставу, статус, отдельный и отлич-

ный от статуса территории государства, управляющего ею; та-

кой отдельный и отличный, согласно Уставу, статус существует 

до тех пор, пока народ данной колонии или несамоуправляю-

щейся территории не осуществит своего права на самоопределе-

ние в соответствии с Уставом, и в особенности в соответствии с 

его целями и принципами. 

Ничто в приведенных выше пунктах не должно истолко-

вываться как санкционирующее или поощряющее любые дейст-

вия, которые вели бы к расчленению или к частичному или пол-

ному нарушению территориальной целостности или политиче-

ского единства суверенных и независимых государств, соблю-

дающих в своих действиях принцип равноправия и самоопреде-

ления народов, как этот принцип изложен выше, и, вследствие 

этого, имеющих правительства, представляющие без различия 
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расы, вероисповедания или цвета кожи весь народ, проживаю-

щий на данной территории. 

Каждое государство должно воздерживаться от любых 

действий, направленных на частичное или полное нарушение 

национального единства и территориальной целостности любого 

другого государства или страны. 

Принцип суверенного равенства государств 

Все государства пользуются суверенным равенством. Они 

имеют одинаковые права и обязанности и являются равноправны-

ми членами международного сообщества, независимо от различий 

экономического, социального, политического или иного характера. 

В частности, понятие «суверенное равенство» включает 

следующие элементы: 

a) государства юридически равны; 

b) каждое государство пользуется правами, присущими 

полному суверенитету; 

c) каждое государство обязано уважать правосубъектность 

других государств; 

d) территориальная целостность и политическая независи-

мость государства неприкосновенны; 

e) каждое государство имеет право свободно выбирать и 

развивать свои политические, социальные, экономические и 

культурные системы; 

f) каждое государство обязано выполнять полностью и 

добросовестно свои международные обязательства и жить в ми-

ре с другими государствами. 

Принцип добросовестного выполнения государствами  

обязательств, принятых ими в соответствии с Уставом 

Каждое государство обязано добросовестно выполнять 

обязательства, принятые им в соответствии с Уставом Органи-

зации Объединенных Наций. 

Каждое государство обязано добросовестно выполнять 

свои обязательства в соответствии с общепризнанными принци-

пами и нормами международного права. 
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Каждое государство обязано добросовестно выполнять 

свои обязательства в соответствии с международными соглаше-

ниями, имеющими силу согласно общепризнанным принципам 

и нормам международного права. 

В том случае, когда обязательства, вытекающие из между-

народных соглашений, противоречат обязательствам членов Ор-

ганизации Объединенных Наций по Уставу Организации Объе-

диненных Наций, преимущественную силу имеют обязательства 

по Уставу. 

 

Общие положения 

2. заявляет, что 

при истолковании и применении изложенных выше прин-

ципов последние являются взаимосвязанными, и каждый прин-

цип должен рассматриваться в свете других принципов. 

Ничто в настоящей Декларации не должно истолковывать-

ся как наносящее ущерб каким-либо образом положениям Уста-

ва или правам и обязанностям государств-членов по Уставу, или 

правам народов по Уставу с учетом изложения этих прав в на-

стоящей Декларации. 

3. заявляет далее, что 

принципы Устава, воплощенные в настоящей Декларации, 

представляют собой основные принципы международного пра-

ва, и поэтому призывает все государства руководствоваться 

этими принципами в своей международной деятельности и раз-

вивать свои взаимоотношения на основе строгого соблюдения 

этих принципов. 

 

Заключительный акт Совещания по безопасности  

и сотрудничеству в Европе 

(Подписан в г. Хельсинки 01.08.1975) 

извлечения 

Вопросы, относящиеся к безопасности в Европе Госу-

дарства – участники Совещания по безопасности и сотрудни-
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честву в Европе, подтверждая свою цель содействия улучше-

нию отношений между ними и обеспечения условий, в кото-

рых их народы могут жить в условиях подлинного и прочного 

мира, будучи ограждены от любой угрозы или покушения на 

их безопасность; убежденные в необходимости прилагать 

усилия к тому, чтобы делать разрядку как непрерывным, так и 

все более жизнеспособным и всесторонним процессом, все-

общим по охвату, и в том, что претворение в жизнь результа-

тов Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

будет одним из крупнейших вкладов в этот процесс; считая, 

что солидарность между народами, как и общность стремле-

ния государств участников к достижению целей, как они вы-

двинуты Совещанием по безопасности и сотрудничеству в 

Европе, должны вести к развитию лучших и более тесных от-

ношений между ними во всех областях и, таким образом, к 

преодолению противостояния, проистекающего из характера 

их отношений в прошлом, и к лучшему взаимопониманию; 

памятуя о своей общей истории и признавая, что существова-

ние общих элементов в их традициях и ценностях может по-

могать им в развитии их отношений, и исполненные желания 

изыскивать, полностью принимая во внимание своеобразие и 

разнообразие их позиций и взглядов, возможности объединять 

их усилия с тем, чтобы преодолевать недоверие и укреплять 

доверие, разрешать проблемы, которые их разделяют, и со-

трудничать в интересах человечества; признавая неделимость 

безопасности в Европе, как и свою общую заинтересованность 

в развитии сотрудничества во всей Европе и между собой, и 

выражая свое намерение предпринимать соответственно уси-

лия; признавая тесную связь между миром и безопасностью в 

Европе и в мире в целом и сознавая необходимость для каж-

дого из них вносить свой вклад в укрепление международного 

мира и безопасности и в содействие основным правам, эконо-

мическому и социальному прогрессу и благополучию всех на-

родов; приняли следующее:  
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1. 

a) Декларация принципов,  

которыми государства-участники будут руководствоваться 

во взаимных отношениях 

Государства-участники,  

подтверждая свою приверженность миру, безопасности и 

справедливости и процессу развития дружественных отношений 

и сотрудничества;  

признавая, что эта приверженность, отражающая интересы 

и чаяния народов, воплощает для каждого государства-

участника ответственность сейчас и в будущем, повысившуюся 

в результате опыта прошлого;  

подтверждая, в соответствии с их членством в Организа-

ции Объединенных Наций и в соответствии с целями и принци-

пами Организации Объединенных Наций, свою полную и ак-

тивную поддержку Организации Объединенных Наций и повы-

шению ее роли и эффективности в укреплении международного 

мира, безопасности и справедливости и в содействии решению 

международных проблем, как и развитию дружественных отно-

шений и сотрудничества между государствами;  

выражая свою общую приверженность принципам, кото-

рые изложены ниже и которые находятся в соответствии с Уста-

вом Организации Объединенных Наций, а также свою общую 

волю действовать, в применении этих принципов, в соответст-

вии с целями и принципами Устава Организации Объединенных 

Наций;  

заявляют о своей решимости уважать и применять в от-

ношениях каждого из них со всеми другими государствами-

участниками, независимо от их политических, экономических 

и социальных систем, а также их размера, географического 

положения и уровня экономического развития, следующие 

принципы, которые все имеют первостепенную важность и 

которыми они будут руководствоваться во взаимных отноше-

ниях:  
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I. Суверенное равенство, уважение прав,  

присущих суверенитету 

Государства-участники будут уважать суверенное равенст-

во и своеобразие друг друга, а также все права, присущие их су-

веренитету и охватываемые им, в число которых входит, в част-

ности, право каждого государства на юридическое равенство, на 

территоральную целостность, на свободу и политическую неза-

висимость. Они будут также уважать право друг друга свободно 

выбирать и развивать свои политические, социальные, экономи-

ческие и культурные системы, равно как и право устанавливать 

свои законы и административные правила. В рамках междуна-

родного права все государства-участники имеют равные права и 

обязанности. Они будут уважать право друг друга определять и 

осуществлять по своему усмотрению их отношения с другими 

государствами согласно международному праву и в духе на-

стоящей Декларации. Они считают, что их границы могут изме-

няться, в соответствии с международным правом, мирным путем 

и по договоренности. Они имеют также право принадлежать или 

не принадлежать к международным организациям, быть или не 

быть участником двусторонних или многосторонних договоров, 

включая право быть или не быть участником союзных догово-

ров; они также имеют право на нейтралитет.  

II. Неприменение силы или угрозы силой 

Государства-участники будут воздерживаться в их вза-

имных, как и вообще в их международных отношениях от 

применения силы или угрозы силой как против территори-

альной целостности, или политической независимости любо-

го государства, так и каким-либо другим образом, несовмес-

тимым с целями Объединенных Наций и с настоящей Декла-

рацией. Никакие соображения не могут использоваться для 

того, чтобы обосновывать обращение к угрозе силой или к ее 

применению в нарушение этого принципа. Соответственно, 

государства-участники будут воздерживаться от любых дей-

ствий, представляющих собой угрозу силой или прямое или 
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косвенное применение силы против другого государства-

участника. Равным образом, они будут воздерживаться от 

всех проявлений силы с целью принуждения другого госу-

дарства-участника к отказу от полного осуществления его 

суверенных прав. Равным образом, они будут также воздер-

живаться в их взаимных отношениях от любых актов репрес-

салий с помощью силы. Никакое такое применение силы или 

угрозы силой не будет использоваться как средство урегули-

рования споров или вопросов, которые могут вызвать споры, 

между ними.  

III. Нерушимость границ 

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 лю-

бых посягательств на эти границы. Они будут, соответственно, 

воздерживаться также от любых требований или действий, на-

правленных на захват и узурпацию части или всей территории 

любого государства-участника.  

IV. Территориальная целостность государств 

Государства-участники будут уважать территориальную 

целостность каждого из государств-участников. В соответствии 

с этим они будут воздерживаться от любых действий, несо-

вместимых с целями и принципами Устава Организации Объе-

диненных Наций, против территориальной целостности, поли-

тической независимости или единства любого государства-

участника и, в частности, от любых таких действий, представ-

ляющих собой применение силы или угрозу силой. Государст-

ва-участники будут, равным образом, воздерживаться от того, 

чтобы превращать территорию друг друга в объект военной 

оккупации или других прямых или косвенных мер применения 

силы в нарушении международного права или в объект приоб-

ретения с помощью таких мер или угрозы их осуществления. 

Никакая оккупация или приобретение такого рода не будет 

признаваться законной.  
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V. Мирное урегулирование споров 

Государства-участники будут разрешать споры между ни-

ми мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать 

угрозе международный мир и безопасность и справедливость. 

Они будут добросовестно и в духе сотрудничества прилагать 

усилия к тому, чтобы в короткий срок прийти к справедливому 

решению, основанному на международном праве. В этих целях 

они будут использовать такие средства, как переговоры, обсле-

дование, посредничество, примирение, арбитраж, судебное раз-

бирательство или иные мирные средства по их собственному 

выбору, включая любую процедуру урегулирования, согласо-

ванную до возникновения споров, в которых они были бы сто-

ронами. В случае, если стороны в споре не достигнут разреше-

ния спора путем одного из вышеупомянутых мирных средств, 

они будут продолжать искать взаимно согласованные пути мир-

ного урегулирования спора. Государства-участники, являющие-

ся сторонами в споре между ними, как и другие государства-

участники, будут воздерживаться от любых действий, которые 

могут ухудшить положение в такой степени, что будет постав-

лено под угрозу поддержание международного мира и безопас-

ности, и тем самым сделать мирное урегулирование спора более 

трудным.  

VI. Невмешательство во внутренние дела 

Государства-участники будут воздерживаться от любого 

вмешательства, прямого или косвенного, индивидуального или 

коллективного во внутренние или внешние дела, входящие во 

внутреннюю компетенцию другого государства-участника, не-

зависимо от их взаимоотношений. Они будут, соответственно, 

воздерживаться от любой формы вооруженного вмешательства 

или угрозы такого вмешательства против другого государства-

участника. Они будут точно так же при всех обстоятельствах 

воздерживаться от любого другого акта военного или политиче-

ского, экономического или другого принуждения, направленно-

го на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осу-
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ществление другим государством-участником прав, присущих 

его суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимуще-

ства любого рода. Соответственно, они будут, в том числе,  

воздерживаться от оказания прямой или косвенной помощи тер-

рористической деятельности или подрывной, или другой дея-

тельности, направленной на насильственное свержение режима 

другого государства-участника.  

VII. Уважение прав человека и основных свобод,  

включая свободу мысли, совести, религии и убеждений 

Государства-участники будут уважать права человека и 

основные свободы, включая свободу мысли, совести, религии и 

убеждений, для всех, без различия расы, пола, языка и религии. 

Они будут поощрять и развивать эффективное осуществление 

гражданских, политических, экономических, социальных, куль-

турных и других прав и свобод, которые все вытекают из досто-

инства, присущего человеческой личности, и являются сущест-

венными для ее свободного и полного развития. В этих рамках 

государства-участники будут признавать и уважать свободу 

личности исповедовать, единолично или совместно с другими, 

религию или веру, действуя согласно велению собственной  

совести. Государства-участники, на чьей территории имеются 

национальные меньшинства, будут уважать право лиц, принад-

лежащих к таким меньшинствам, на равенство перед законом, 

будут предоставлять им полную возможность фактического 

пользования правами человека и основными свободами и будут 

таким образом защищать их законные интересы в этой области. 

Государства-участники признают всеобщее значение прав чело-

века и основных свобод, уважение которых является существен-

ным фактором мира, справедливости и благополучия, необхо-

димых для обеспечения развития дружественных отношений и 

сотрудничества между ними, как и между всеми государствами. 

Они будут постоянно уважать эти права и свободы в своих вза-

имных отношениях и будут прилагать усилия, совместно и са-

мостоятельно, включая сотрудничество с Организацией Объе-
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диненных Наций, в целях содействия всеобщему и эффективно-

му уважению их. Они подтверждают право лиц знать свои права 

и обязанности в этой области и поступать в соответствии с ни-

ми. В области прав человека и основных свобод государства-

участники будут действовать в соответствии с целями и прин-

ципами Устава ООН и Всеобщей декларацией прав человека. 

Они будут также выполнять свои обязательства, как они уста-

новлены в международных декларациях и соглашениях в этой 

области, включая в том числе Международные пакты о правах 

человека, если они ими связаны.  

VIII. Равноправие и право народов распоряжаться  

своей судьбой 

Государства-участники будут уважать равноправие и пра-

во народов распоряжаться своей судьбой, действуя постоянно в 

соответствии с целями и принципами Устава ООН и соответст-

вующими нормами международного права, включая те, которые 

относятся к территориальной целостности государств. Исходя из 

принципа равноправия и права народов распоряжаться своей 

судьбой, все народы всегда имеют право в условиях полной сво-

боды определять, когда и как они желают, свой внутренний и 

внешний политический статус без вмешательства извне и осу-

ществлять по своему усмотрению свое политическое, экономи-

ческое, социальное и культурное развитие. Государства-

участники подтверждают всеобщее значение уважения и эффек-

тивного осуществления равноправия и права народов распоря-

жаться своей судьбой для развития дружественных отношений 

между ними, как и между всеми государствами; они напомина-

ют также о важности исключения любой формы нарушения это-

го принципа.  

IX. Сотрудничество между государствами 

Государства-участники будут развивать свое сотрудниче-

ство друг с другом, как и со всеми государствами, во всех об-

ластях в соответствии с целями и принципами Устава ООН. Раз-

вивая свое сотрудничество, государства-участники будут прида-
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вать особое значение областям, как они определены в рамках 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, причем 

каждый из них будет вносить свой вклад в условиях полного ра-

венства. Они будут стремиться, развивая свое сотрудничество 

как равные, содействовать взаимопониманию и доверию, дру-

жественным и добрососедским отношениям между собой, меж-

дународному миру, безопасности и справедливости. Они будут, 

равным образом, стремиться, развивая свое сотрудничество, по-

вышать благосостояние народов и способствовать претворению 

в жизнь их чаяний, используя, в частности, выгоды, вытекаю-

щие из расширяющегося взаимного ознакомления и их прогрес-

са и достижений в экономической, научной, технической, соци-

альной, культурной и гуманитарной областях. Они будут пред-

принимать шаги по содействию условиям, благоприятствующим 

тому, чтобы делать эти выгоды доступными для всех; они будут 

учитывать интересы всех в сокращении различий в уровнях эко-

номического развития и, в частности, интересы развивающихся 

стран во всем мире. Они подтверждают, что правительства, уч-

реждения, организации и люди могут играть соответствующую 

и положительную роль в содействии достижению этих целей их 

сотрудничества. Они будут стремиться, расширяя свое сотруд-

ничество, как это определено выше, развивать более тесные от-

ношения между собой на лучшей и более прочной основе на 

благо народов. 

Х. Добросовестное выполнение обязательств 

по международному праву 

Государства-участники будут добросовестно выполнять 

свои обязательства по международному праву, как и те обяза-

тельства, которые вытекают из общепризнанных принципов и 

норм международного права, так и те обязательства, которые 

вытекают из соответствующих международному праву догово-

ров или других соглашений, участниками которых они являют-

ся. При осуществлении своих суверенных прав, включая право 

устанавливать свои законы и административные правила, они 
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будут сообразовываться со своими юридическими обязательст-

вами по международному праву; они будут, кроме того, учиты-

вать должным образом и выполнять положения Заключитель-

ного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Ев-

ропе. Государства-участники подтверждают, что в том случае, 

когда обязательства членов Организации Объединенных Наций 

по Уставу Организации Объединенных Наций окажутся в про-

тиворечии с их обязательствами по какому-либо договору или 

другому международному соглашению, преимущественную 

силу имеют их обязательства по Уставу, в соответствии со 

статьей 103 Устава ООН. 

Все принципы, изложенные выше, имеют первостепенную 

важность, и, следовательно, они будут одинаково и неукосни-

тельно применяться при интерпретации каждого из них с учетом 

других.  

Государства-участники выражают свою решимость полно-

стью уважать и применять эти принципы, как они изложены в 

настоящей Декларации, во всех аспектах к их взаимным отно-

шениям и сотрудничеству с тем, чтобы обеспечить каждому го-

сударству-участнику преимущества, вытекающие из уважения и 

применения этих принципов всеми.  

Государства-участники, учитывая должным образом изло-

женные выше принципы и, в частности, первую фразу десятого 

принципа, "Добросовестное выполнение обязательств по меж-

дународному праву", отмечают, что настоящая Декларация не 

затрагивает их прав и обязательств, как и соответствующих до-

говоров и других соглашений и договоренностей.  

Государства-участники выражают убеждение в том, что 

уважение этих принципов будет способствовать развитию нор-

мальных и дружественных отношений и прогрессу сотрудни-

чества между ними во всех областях. Они также выражают 

убеждение в том, что уважение этих принципов будет способ-

ствовать развитию политических контактов между ними, кото-

рые, в свою очередь, будут содействовать лучшему взаимному 



пониманию их позиций и взглядов. Государства-участники за-

являют о своем намерении осуществлять свои отношения со 

всеми другими государствами в духе принципов, изложенных в 

настоящей Декларации. b) Вопросы, относящиеся к претворе-

нию в жизнь некоторых. 
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