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Ïðåäèñëîâèå

Перед вами — 3-е издание учебника «Международное право» МГИМО 
(Университета) МИД России.

Поддержание и укрепление международной законности — одно из при-
оритетных направлений деятельности России на мировой арене. В обнов-
ленной редакции Концепции внешней политики Российской Федерации 
подчеркивается, что наша страна последовательно способствует созда-
нию стабильной и устойчивой системы мироустройства, опирающейся 
на международное право. Россия всецело осознает свою ответственность 
за поддержание безопасности в мире и нацелена на совместные действия 
с партнерами в интересах решения общих задач, на продвижение объеди-
нительной, позитивной повестки дня.

Сегодня, когда мир переживает переходный период, способность между-
народного сообщества опираться на согласованные нормы поведения имеет 
особое значение. Это — одно из необходимых условий предотвращения 
хаоса в мировых делах, обеспечения надежной и равной безопасности всех 
государств, развития широкого и плодотворного международного сотруд-
ничества.

Прочный фундамент современного международного права составляет 
Устав ООН. Именно в нем закреплены такие важнейшие принципы, как 
отказ от применения силы и угрозы силой, мирное разрешение споров, ува-
жение суверенитета и территориальной целостности государств, невмеша-
тельство в их внутренние дела. Произвольное толкование этих принципов 
чревато серьезной опасностью для глобальной и региональной стабиль-
ности. Для нас неприемлемы попытки игнорирования прерогатив Совета 
Безопасности ООН, стремление оказывать на государства одностороннее 
санкционное давление, использовать лозунги защиты гражданского насе-
ления для операций по свержению законных правительств.

При этом Россия поддерживает коллективные усилия по укреплению 
правовых основ международных отношений, содействует кодификации 
и прогрессивному развитию международного права. В нынешних условиях 
процесс правотворчества, динамичный и наукоемкий по своей природе, 
требует широкого участия компетентных, высокопрофессиональных спе-
циалистов, воспитания квалифицированной, мыслящей молодой смены.

Учебник, несомненно, займет достойное место в ряду выпускаемых 
Университетом содержательных пособий. Внимание читателей привле-
кут логика и стройность изложения материала, отраженные в нем новые 
акценты, в том числе касающиеся роли международного экономического 
права, его энергетической составляющей. Рассмотрение общих и отрасле-



вых вопросов международного права в их взаимосвязи и целостности всегда 
являлось характерной чертой научно-педагогической школы МГИМО.

Убежден, что эта книга будет полезна не только для изучающих между-
народное право студентов и специалистов в данной области, но и для всех, 
кто хотел бы расширить свои представления о современных международ-
ных отношениях.

Министр иностранных дел 
Российской Федерации       C. В. Лавров
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Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

АС — Африканский союз
АСЕАН — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
Венская конвенция 1969 г. — Венская конвенция о праве международ-

ных договоров 1969 г.
ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения
ВПС — Всемирный почтовый союз
ГА ООН — Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций
ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть пер-

вая — Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая — Феде-
ральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья — Федеральный 
закон от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть четвертая — Федеральный закон 
от 18.12.2006 № 230-ФЗ

Декларация об усилении эффективности принципа отказа от угрозы 
силой — Декларация об усилении эффективности принципа отказа 
от угрозы силой или ее применения в международных отношениях, 1987 г.

Декларация о принципах международного права — Декларация 
о принципах международного права, касающихся дружественных отно-
шений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций, 1970 г.

ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество1

ЕС — Европейский союз
ЕЭС — Европейское экономическое сообщество
Женевские конвенции 1949 г. — Конвенция об улучшении участи ране-

ных и больных в действующих армиях 1949 г.; Конвенция об улучшении 
участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава 
вооруженных сил на море 1949 г.; Конвенция об обращении с военноплен-
ными 1949 г.; Конвенция о защите гражданского населения во время войны 
1949 г.

Женевские конвенции по морскому праву 1958 г. или Женевские мор-
ские конвенции 1958 г. — Конвенция о территориальном море и прилежа-
щей зоне 1958 г.; Конвенция о континентальном шельфе 1958 г.; Конвен-
ция об открытом море 1958 г.; Конвенция о рыболовстве и охране живых 
ресурсов открытого моря 1958 г.

Заключительный акт 1975 г. — Заключительный акт Совещания 
по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г.

1 10 октября 2014 г. главы государств — членов ЕврАзЭС подписали документы о его 
ликвидации в связи с началом функционирования с 1 января 2015 г. Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС).
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ИКАО — Международная организация гражданской авиации
КТМ РФ — Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации 

от 30.04.1999 № 81-ФЗ
МБРР — Международный банк реконструкции и развития
МВФ — Международный валютный фонд
Международные пакты о правах человека — Международный пакт 

о гражданских и политических правах 1966 г. и Факультативный протокол 
к нему; Международный пакт об экономических, социальных и культур-
ных правах 1966 г.

МККК — Международный комитет Красного Креста
МОТ — Международная организация труда
МТП — Международная торговая палата
НАТО — Организация Североатлантического договора
ОАГ — Организация американских государств
ОБСЕ — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
ООН — Организация Объединенных Наций
ОЭСР — Организация экономического сотрудничества и развития
Пакт Бриана-Келлога (Парижский пакт) — Договор об отказе от войны 

в качестве орудия национальной политики 1928 г.
ПРООН — Программа развития Организации Объединенных Наций
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика
РФ — Российская Федерация
СБСЕ — Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе
СЕ — Совет Европы
СНГ — Содружество Независимых Государств
Соглашение о ВТО или Марракешское соглашение 1994 г. — Соглаше-

ние об учреждении Всемирной торговой организации 1994 г.
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
США — Соединенные Штаты Америки
УНИДРУА — Международный институт по унификации частного 

права
Устав ООН — Устав Организации Объединенных Наций. Принят 

в Сан-Франциско в 1945 г.
Устав СНГ — Устав Содружества Независимых Государств. Принят 

в Минске в 1993 г.
ФАТФ — Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием 

денег
Чикагская конвенция 1944 г. — Конвенция о международной граждан-

ской авиации 1944 г.
ЮНЕП — Программа Организации Объединенных Наций по окружа-

ющей среде
ЮНКТАД — Конференция Организации Объединенных Наций по тор-

говле и развитию
ЮНСИТРАЛ — Комиссия Организации Объединенных Наций по праву 

международной торговли
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Ââåäåíèå

Идея права и правопорядка, противополагаемая хаосу, произволу, была 
центральной в долгом пути человечества от пещеры к компьютеру. В раз-
ные эпохи понимание права, правосудия было разным. Вспомним фреску 
«Страшный суд» Микеланджело на алтарной стене Сикстинской капеллы. 
Ужас на лицах тех, кого низвергают в ад; ножи, удар веслом — по воле 
Высшего Судьи в центре. Столь жесткий способ отправления правосудия 
не принял бы сегодня Страсбургский суд. Но образы Микеланджело отра-
жали в начале XVI в. общественные представления о правосудии и праве.

Международное право прошло длительный путь к его нынешнему содер-
жанию, изменяясь по мере развития отношений между государствами.

В одном из английских курсов международного права автор сожа-
леет, что, будучи студентом, уверенным в своем будущем «процветаю-
щего адвоката», счел «маловероятным, что ему понадобится» междуна-
родное право при ведении дел в национальных судах Великобритании. 
И ошибся. Сегодня тоже распространено отношение к международному 
праву как к экзотичному предмету, даже занятному, но якобы бесполез-
ному для будущей профессиональной работы юрисконсульта министер-
ства, адвоката, корпоративного юриста и т.д. Не судите опрометчиво, как 
сказано в Евангелии!

О необходимости знания всяким юристом (а не только международни-
ком) основ международного права говорит прежде всего высокое качество 
подготовки его кодификационных конвенций. Английские суды до сих 
пор подчеркивают отличие права (которое творят, по их мнению, они) от 
законов (принимаемых парламентом), которые далеки от совершенства, 
не точны, не обеспечивают справедливое решение в сложных и разноликих 
жизненных ситуациях. А ведь английский парламент — один из старейших, 
наиболее профессиональных в мире. Относительно молодая российская 
Государственная Дума Федерального Собрания РФ тем более не всегда 
демонстрирует образец умного законотворчества, что отмечается в юриди-
ческой науке. В последнее время поставлен вопрос не о количественной, а о 
качественной характеристике деятельности отечественного законодателя. 
И эталоном здесь могут быть универсальные международные договоры. 
В ходе обучения вы можете сами сопоставить, к примеру, изобилующие 
юридическими и логическими недочетами тексты Водного кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона «Об исключительной экономиче-
ской зоне», с одной стороны, и, с другой — выверенные тексты Женевских 
морских конвенций 1958 г., Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., 
Конвенции о праве международных договоров 1969 г. и т.д. То есть в числе 
современных полезных функций международного права — его результа-
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тивное воздействие на процесс совершенствования национального законо-
дательства.

И все же главное предназначение международного права — поддержа-
ние международного правопорядка, безопасности в мире, предотвращение 
войны, упорядочение международных отношений, в том числе в сфере эко-
номики. Знаменитый российский юрист-международник Ф. Ф. Мартенс 
в 1882 г. подчеркивал: «Чем более правительства сознают свои обязанности 
в отношении всех своих подданных, чем более они относятся с уважением 
к их правам и законным интересам, тем устойчивее внутренний государ-
ственный порядок и тем лучше обеспечено мирное и правомерное течение 
международной жизни». Поэтому знание международного права необхо-
димо не только юристам, но и дипломатам, экономистам, журналистам, 
особенно тем, чья профессиональная деятельность связана с международ-
ными отношениями.

Настоящий учебник МГИМО (Университета) МИД России, прежде 
всего для осваивания студентами 2—4-го курсов Университета учебной 
дисциплины «Международное право» на уровне «бакалавр». Имеются 
в виду базовые факультеты — международно-правовой, международных 
отношений, международных экономических отношений, международной 
журналистики, а также его новые факультеты, не имеющие 60-летнего 
стажа. Тем, кто планирует продолжить исследование конкретных отраслей 
международного права на уровне «магистр», а также в рамках аспиран-
туры, рекомендуются соответствующие учебные пособия по специальным 
курсам. Для тех юридических вузов, в которых кафедра международного 
права не является выпускающей, а его преподавание ограничено часами 
в рамках стандарта Министерства образования и науки России, данный 
учебник может использоваться также при обучении на уровне «бакалавр» 
и «магистр».

В результате освоения учебной дисциплины «Международное право» 
студент должен:

• знать понятийно-терминологический аппарат современного между-
народного права; его основные теоретические характеристики; базовый 
применимый нормативный материал; главные сведения о месте и роли 
международного права в международных отношениях; о международном 
праве как об особой правовой системе; о его взаимодействии с внутригосу-
дарственным (национальным) правом; об основных принципах междуна-
родного права; о процессе нормообразования в международном праве; о его 
субъектах; о международно-правовой ответственности; о мирных средствах 
разрешения международных споров; о территории как объекте междуна-
родного права и об основных территориальных проблемах современности; 
об отраслях и институтах международного права; показательные судебные 
и арбитражные международно-правовые решения;

• уметь самостоятельно исследовать новые международно-правовые 
документы, корректно толковать их содержание; пользоваться междуна-
родно-правовыми понятиями; системно анализировать, с точки зрения 
международного права, конкретные проблемы, возникающие в современ-
ных международных отношениях;



• владеть навыками анализа современной международно-правовой 
практики государств, сложившихся правовых механизмов реализации 
основных принципов международного права, взаимодействия междуна-
родного и национального права; учета доктрины международного права; 
самостоятельного формулирования предложений по защите национальных 
интересов государства на основе международного права;

• быть компетентным специалистом в области современного между-
народного права на обозначенном уровне, включая: содержательные компе-
тенции в отраслях международного права; системные компетенции (в том 
числе способность определять потребности в повышении своей между-
народно-правовой квалификации; участвовать в индивидуальных и кол-
лективных научных исследованиях международного права; использовать 
на практике результаты таких исследований); коммуникационные компе-
тенции (способность выступать публично по вопросам международного 
права; профессионально анализировать и обсуждать международно-право-
вые источники и др.).

Авторы учебника видят его роль не в том, чтобы предложить для заучи-
вания завершенное изложение современного международного права. Этот 
учебник — скорее, первый путеводитель в многообразном мире интерпре-
таций истории и теории международного права, соответствующих право-
вых воззрений, представлений о главном в содержании современного меж-
дународного права. Но и этот его начальный курс предостережет будущего 
дипломата, юриста-международника от ошибок или неоптимальных сове-
тов и предложений; от сведения всего применимого права к одной конвен-
ции, вырванной из контекста общего международного права; от игнориро-
вания фактора состязательности в международном праве и т.д. Особенность 
настоящего издания — в выверенности его нормативной составляющей, 
в учете последних по времени вызовов международному праву, прежде 
всего после одиозного провоцирования и поддержки администрацией 
Обамы вооруженного переворота в Киеве в феврале 2014 г., в результате 
чего был свергнут конституционно избранный президент Украины.

В учебниках принято сейчас напоминать о том, что они дают его чита-
телю в формате «знать, уметь, владеть». Эти сведения отражены в про-
грамме учебной дисциплины «Международное право», выставленной 
на сайте МГИМО. Программа составлена на базе данного учебника.

В добрый путь изучения!
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Ãëàâà 1. 
ÏÎÍßÒÈÅ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ, ÅÃÎ ÏÐÅÄÌÅÒ, 

ÎÁÚÅÊÒÛ, ÑÈÑÒÅÌÀ

Ключевые термины и понятия
Международное право; межгосударственная система; функции международного 

права; имплементация; генеральная рецепция; трансформация; международное 
частное право; отрасль международного права; диспозитивные и императивные 
нормы международного права; обязательства erga omnes; международно-правовые 
институты. 

1.1. Ïîíÿòèå ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà è åãî ïðåäìåò

Россия, как и другие государства, — часть межгосударственной 
системы. Ее компонентами, помимо государств, являются также: между-
народное право; международные организации; международные судебные 
органы; народы в стадии становления государственности; государственно-
подобные образования и т.д. Компоненты глобальной межгосударствен-
ной системы взаимодействуют прежде всего на основе международного 
права.

Международное право — это не только язык международного общения, 
как отмечено на первой Всемирной конференции международного права 
(1995). Международное право — это основа стабильного миропорядка.

Национальное право одного государства также может сказаться 
на состоянии порядка в мире, на развитии права другого государства — тем 
более в современную эпоху усиления взаимозависимости в мире.

Но системообразующими в межгосударственной системе являются 
отношения между государствами на основе международного права. Его 
нарушения чреваты международными кризисами, в том числе непоправи-
мыми. В силу этого оно влияет и на развитие национального права конкрет-
ных государств. В науке говорят о международной нормативной системе, 
центральную часть которой составляет международное право.

Римский поэт Публий Вергилий обещал еще в I в. до н.э.: «Мы расскажем о справедливом 
праве, основанном на договорах». «Всякая справедливость — от Бога, Он один — ее источник; 
но если бы мы умели получать ее с такой высоты, мы бы не нуждались ни в правительстве, 
ни в законах», — писал Жан-Жак Руссо в знаменитом трактате «Об общественном договоре, 
или Принципы политического права». Со времен Руссо, как отмечает Гегель, субстанцией 
права признается воля. Согласование воль — суть нормообразования. 

Теория согласования воль государств в ее наиболее разработанном виде была представлена 
отечественной международно-правовой наукой. Согласно этой теории в отличие от националь-
ных правовых систем в международном праве нет высшего по отношению к субъекту права 
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органа, создающего право; нет и соответствующей судебной системы, толкующей принятые 
парламентом (или иным органом государства) законы. Другие авторы делают акцент не на 
согласовании воль государств, а на их согласии с некоторыми правилами поведения. В любом 
случае нормы международного права создаются самими его субъектами по согласию между 
собой, прежде всего между государствами.

Ключевой принцип межгосударственного согласования, как и вообще отношений между 
народами, — принцип равноправия народов, зафиксированный сегодня в Уставе ООН. Идею 
равноправия государств, равенства при согласовании договоров высказывали давно.

Плиний сообщает, что «парфяне со скифами общаются как равные с равными».
Гроций пишет, что «требуется равенство в договорах», но напоминает, что «Ульпиан 

делит соглашения на публичные и частные… В частных — например, в соглашении между 
кредитором и должником неравенство допустимо»; но не в публичных соглашениях. Под 
публичными соглашениями Ульпиан понимает те, которые могут быть заключены на осно-
вании воли власти.

Международное право (его предмет — это международные отноше-
ния) отличается от национального, или внутригосударственного права 
(предмет последнего — общественные отношения внутри государства). 
Есть и другие существенные отличия:

1) разная социальная среда. Национальное (внутригосударственное) 
право отвечает социальной сущности данного государства. Такое право 
может выражать, например, преобладающую власть капитала (США), эга-
литаризм работающих (Китай). В фашистской Германии государствен-
ные предписания официально оправдывали агрессию. В ЮАР в прошлом 
узаконивался апартеид. В современной Франции разработано законода-
тельство в области защиты прав человека; во многих западноевропейских 
странах (в Дании, к примеру) законодательство обеспечивает даже безра-
ботному достойную жизнь; не допускает того огромного разрыва в дохо-
дах — между самыми бедными и самыми богатыми, который существует, 
например, в современной России.

В отличие от такой контрастности национального права международное 
право имеет общедемократический характер, максимальную степень обще-
приемлемости;

2) способ образования правовых норм. В национальном (внутригосу-
дарственном) праве создателем норм права может быть монарх, парла-
мент, другие органы власти, глава военной хунты и т.д. Но не подданные 
или граждане — субъекты национального права. Создатели национального 
права находятся как бы над субъектами права. Поэтому говорят о суборди-
национном его характере. Даже в случае референдума создателем нормы, 
принятой референдумом, являются не граждане (здесь точнее говорить 
о волеизъявлении гражданина — он «за» или «против» нормы; в согласо-
вании текста нормы большинство граждан — субъектов права — не уча-
ствуют).

А в международном же праве его нормы, в том числе тексты договорных 
норм, создают сами субъекты права, прежде всего государства, посредством 
согласия между ними. Соответственно говорят о согласительной, коорди-
национной природе международного права;

3) способ обеспечения выполнения норм права. По национальному праву, 
если гражданин его нарушает, стоящие над ним государственные органы 
его за это наказывают, обеспечивают восстановление нарушенного права. 
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Чем демократичнее государство, тем последовательнее это обеспечивается, 
в том числе в отношении граждан — высших должностных лиц государств 
или руководителей крупнейших компаний.

А в международном праве над субъектами права нет верховного органа. 
Нет «надсубъектного» аппарата принуждения. Здесь задействован древне-
римский постулат — par in parem non habet imperium (равный над равным 
власти не имеет). Поэтому субъекты международного права сами создают 
механизмы обеспечения его выполнения;

4) предмет регулирования. Национальное право регулирует отношения 
прежде всего в пределах юрисдикции соответствующего государства — 
между гражданами, юридическими лицами, между ними и органами власти 
и т.д.

Международное право регулирует отношения прежде всего между 
государствами, а также между ними и другими акторами (действующими 
участниками) межгосударственной системы, причем в общепланетарном 
пространстве (наземном, подземном, морском, воздушном), в космосе;

5) функционирование права, правоосуществление. Национальное право 
осуществляется постольку, поскольку действует государственная власть; 
его применяют прежде всего суды; но не субъекты права (граждане, юри-
дические лица). Последние исполняют нормы национального права.

А главную роль в реализации международного права, в его применении 
играют его субъекты, прежде всего государства. Роль международных судов 
и арбитражей в функционировании права тоже высока, но, во-первых, она 
опосредована волеизъявлением государств; во-вторых, не является основ-
ной в правоосуществлении.

Это именно право, его нормы юридически обязательны. Нарушение 
международного права влечет ответственность. Наличествует система при-
нуждения для целей обеспечения выполнения (enforcement) норм междуна-
родного права. Например, по решению Совета Безопасности ООН допу-
стимо использование силы. То есть международное право находит санкцию 
своих требований не только в упреках совести (будь так, оно было бы меж-
дународной нравственностью).

Отрицатели международного права ссылаются иногда на случаи, когда 
роль международного права принижена (например, на случаи бомбарди-
ровок самолетами НАТО конкретной страны без решения о том Совета 
Безопасности ООН).

И в древности знали: Inter arma leges silent (когда говорят орудия, 
законы молчат). «Могу ли я помышлять о законе, когда я вооружен», — 
заявляет прямодушный Помпей. Эти изречения, впрочем, не надо бук-
вально понимать сегодня — и на войне действуют законы и обычаи войны. 
Некоторые нарушения международного права — не повод для междуна-
родно-правового нигилизма. Факты убийств людей на территории госу-
дарства — еще не повод считать, что у такого государства нет уголовного 
права. В ядерно-космическую эру, эпоху взаимозависимости более 190 
государств, эру смертоносных эпидемий, глобализации роль междуна-
родного права растет. Благодаря ему предупреждается мировая война. 
(Еще Гораций сказал: «страх побуждает права изобресть, чтобы избег-
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нуть насилия».) Посредством международного права улаживаются меж-
государственные споры, удовлетворяются повседневные человеческие 
потребности международного характера: международные телефонные 
переговоры; электронная связь, в том числе международная; морские, 
сухопутные, воздушные международные сообщения; международная тор-
говля и т.д. Осознается востребованность международно-правовых мер 
для решения масштабных проблем: освоение космоса, новых источников 
энергии, сохранение окружающей среды и др. 

Теория

В теории выделяют иногда функции, которые международное право выполняет 
в международных отношениях: 1) координирующая функция: в нормах междуна-
родного права отражаются общеприемлемые для государств стандарты поведения 
в различных областях взаимоотношений; 2) регулирующая функция международ-
ного права проявляется в установлении четких правил поведения в соответствую-
щих областях взаимодействия государств; 3) обеспечительная функция международ-
ного права выражается в создании правовых механизмов, побуждающих государства 
соблюдать международные обязательства.

Итак, международное право есть необходимый правовой компонент 
межгосударственной системы. Это — его краткое определение. Раз-
вернутое определение должно, видимо, отражать отличительные особен-
ности международного права, изложенные ранее. Оно регулирует прежде 
всего отношения между государствами. Но не только. Отношения между 
государством и международной организацией. Между государством и ино-
странным лицом, юридическим или физическим. Международное право 
общеприемлемо, с его нормами согласны многие и многие государства. 
(«Ложным не может быть многим народам присущее мнение», — утверж-
дал еще Гесиод.) Международное право создается государствами, другими 
его субъектами путем согласия между ними. Выполнение международного 
права также обеспечивается на основе согласия государств.

1.2. Ìåæäóíàðîäíîå è íàöèîíàëüíîå (âíóòðèãîñóäàðñòâåííîå) ïðàâî

Международное и национальное (внутригосударственное) право — это 
самостоятельные правовые системы, хотя тесно взаимосвязанные. Наци-
ональные правовые системы оказывают влияние на формирование норм 
международного права (например, двусторонние соглашения о режиме 
государственной границы отражают национальные законы о границах соот-
ветствующих стран; установления конституций учитываются при согласо-
вании положения договора о порядке вступления его в силу и т.д.).

Международное право, в свою очередь, влияет на национальное зако-
нодательство, и это влияние постоянно возрастает (например, в части обе-
спечения основных прав человека, защиты окружающей среды).

Принимая на себя международное обязательство, государство обязано 
обеспечить его фактическое выполнение на всей своей территории, всеми 
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органами и лицами, находящимися под его юрисдикцией. Система мер, 
обеспечивающая такое выполнение, называется имплементацией.

Имплементация международного права достигается различными спо-
собами. Государство может по конституции признать непосредственное 
(прямое) действие норм международного права на своей территории (это 
называют генеральной рецепцией). Предусмотреть, что в случае расхожде-
ния какого-либо положения международного права с национальной нор-
мой преимущественную силу имеет норма международного права.

Государство нередко включает положения взятых на себя международ-
ных обязательств в национальное законодательство. Такой метод имену-
ется трансформацией.

Государство в общем случае не может ссылаться на свое национальное 
законодательство (в том числе на конституцию) для оправдания несо-
блюдения международного обязательства. О единственном исключении 
(именно о положениях национального права, касающихся компетенции 
заключать международные договоры) речь пойдет в гл. 12.

То есть национальное право влияет на действенность международного 
права.

В теории поставлен вопрос о примате международного права над наци-
ональным или наоборот. Согласно распространенной точке зрения примат 
международного права означает его главенствующую роль в сопоставлении 
с национальными правовыми системами. Вместе с тем у каждого государ-
ства имеются свои национальные интересы, которые объективно могут 
быть конкурентными. Поэтому задача заключается в том, чтобы, не нару-
шая международного права, поставить его в основу гармонизации разных 
национальных интересов государств.

Теория

В плане оценки соотношения международного и национального (внутригосу-
дарственного) права существуют разные мнения. Монистическая теория исходит 
из единства двух правовых систем.  Дуалистическая теория признает наличие двух 
самостоятельных правовых систем, которые развиваются параллельно, никогда 
не пересекаясь.

Преобладающее мнение состоит в акценте на взаимодействии права междуна-
родного и национального. С точки зрения нормообразования внутригосударствен-
ное и международное право являются самостоятельными системами, но с точки зре-
ния правоприменения они неразрывно связаны.

1.3. Îáúåêòû ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà

Теория

Вопрос об определении объекта международного права сохранил дискуссион-
ность. Такое определение, писал еще в 1886 г. Н. Коркунов, представляет «боль-
шие трудности и, конечно, по этой именно причине вопрос об объекте большин-
ством излагателей международного права обходится полным молчанием. Можно 
подумать, что международное право — право безобъектное. Но такого безобъект-
ного права, т.е. права ни на что, не допустит, конечно, всякий мало-мальски мысля-
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щий юрист. Право ни на что и есть ничто»1. Ф. Мартенс, называя международное 
право «правом международного управления», писал: «Объектом права международ-
ного управления является совокупность всех жизненных отношений между госу-
дарствами, общественными группами и частными лицами, которые требуют содей-
ствия, покровительства или защиты государственной власти»2. То есть в сочине-
ниях двух знаменитых отечественных специалистов по международному праву еще 
в XIX в. проявляется разное понимание значения самого термина «объект права». 
Для Н. Коркунова вопрос об объекте права — это вопрос, по поводу чего возникло 
и реализуется данное право (т.е. вопрос: это «право на что»?). Для Ф. Мартенса же 
вопрос об объекте права — это вопрос о том, что же данное право регулирует. Он отве-
чает на него: «совокупность... отношений между государствами». Но этот последний 
вопрос, как известно с позиций современной теории права, — этот вопрос о предмете 
права, а не о его объекте. Для того уровня правовой теории, впрочем, извинительно 
было не отграничивать предмет права (общественные отношения) от объекта права 
(тех благ или интересов, по поводу которых общественные отношения регулиру-
ются правом), тем более что английское «object» и французское «objet» переводятся 
на русский язык в разных контекстах словами и «предмет», и «объект». Тем не менее 
Н. Коркунов и по другим поводам критиковал Ф. Мартенса за «напрасное насилие 
над русским языком», и в данном случае подход Н. Коркунова к значению термина 
«объект права» выглядит убедительнее. Ближе к Н. Коркунову, чем к Ф. Мартенсу, 
позиция Ф. И. Кожевникова, который, развивая идеи первого, отмечает, что «чаще 
всего под объектом международно-правового отношения понимают территорию»3, 
хотя объекты международных правоотношений — это блага, не ограниченные лишь 
государственной территорией. Территория «выступает в качестве объекта между-
народно-правовых отношений весьма часто, в особенности после окончания войны, 
например, в мирных договорах». Эту же позицию развивает В. М. Шуршалов, по мне-
нию которого объектом международного права и международного правоотношения 
«следует считать материальные и нематериальные блага и неотделимые от них инте-
ресы государства»4. В. М. Шуршалов отмечает, что взгляд Ф. Мартенса «на между-
народные отношения как на объект международного права научно не состоятелен». 
Получается, «что объектом международно-правовых отношений являются сами эти 
отношения. Такое утверждение логически и фактически неверно»5. В. М. Шурша-
лов критикует «взгляд на международные отношения как на объект международ-
ного права» и в современной доктрине: «признание И. И. Лукашуком международ-
ных отношений в качестве объекта международного права вызывает существенные 
возражения». А. Н. Талалаев пишет: «С точки зрения общей теории государства 
и права наиболее правильное решение вопроса о понятии объекта международно-
правового отношения дано, на наш взгляд, проф. Ф. И. Кожевниковым»6. Эта же 

1 Международное право. Лекции, читанные в Военно-юридической академии Н. Корку-
новым. СПб., 1886. С. 12—13.

2 Мартенс Ф. Современное международное право цивилизованных народов. Т. II. 
5-е изд., доп. и испр. СПб., 1905. С. 10. В иных местах Ф. Мартенс называет отношения субъ-
ектов международного права «предметом» (там же, с. 11), не проводя различия между объ-
ектом и предметом международного права.

3 Кожевников Ф. Учебное пособие по международному публичному праву. Вып. I. Исто-
рия и понятие международного права. М., 1945. С. 26.

4 Шуршалов В. М. Основные вопросы теории международного права. М., 1959. С. 97.
5 Там же. С. 89.
6 Талалаев А. Н. Юридическая природа международного договора. М., 1963. С. 93.



22

позиция отражена в шеститомном отечественном курсе международного права: «Объ-
ектом международного правоотношения является все то, по поводу чего субъекты 
международного права вступают в правоотношения на основе принципов и норм 
международного права. Таким объектом могут быть материальные и нематериаль-
ные блага, действия или воздержание от действий»1. Д. Б. Левин тоже не разде-
ляет точку зрения И. И. Лукашука, в основном солидаризируясь с подходом Н. 
Коркунова, Ф. И. Кожевникова, В. М. Шуршалова, А. Н. Талалаева. По мнению 
Д. Б. Левина, «объект международного права — это какое-либо благо, на которое 
имеют правопритязания субъекты международного права... Эти блага могут касаться 
как непосредственных интересов самого государства, так и граждан, лиц, прожива-
ющих на его территории, государственных, общественных и частных учреждений. 
Это могут быть материальные и нематериальные блага. Важнейшим материальным 
благом, служащим объектом международного права, можно считать государствен-
ную территорию»2. Несмотря на такую критику, И. И. Лукашук и в более позднем 
труде защищает точку зрения Ф. Мартенса: «Под объектом права понимается то, 
на что направлено его действие, что оно призвано регулировать, в обслуживании 
чего заключается его социальная функция. В международном праве таким объек-
том является, как уже говорилось, международные, а точнее межгосударственные 
отношения»3. Но согласно общей теории права, повторим, общественные отноше-
ния составляют не объект, а предмет права4. Отношения, на которые распространя-
ется право, или отношения субъектов права — это и есть предмет правового регули-
рования5. Объект же права или конкретного правоотношения — это не отношения 
субъектов права. В курсе общей теории права авторы на примере правоотношения 
купли-продажи весьма доступно доказывают, что объект правоотношения — вещь 
и деньги, но не отношения между покупателем и продавцом6.

Такой подход поддержан и практикой. Согласно части первой ГК РФ 
к «объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги и цен-
ные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы 
и услуги; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и при-
равненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная соб-
ственность); нематериальные блага» (ст. 128). Но не отношения субъ-
ектов гражданских прав. Такие отношения являются предметом, а не 
объектом гражданского права. Аналогично, предметом экологического 
права или права окружающей среды названы «общественные отношения 

1 Курс международного права : в 6 т. / гл. ред. Ф. И. Кожевников, В. М. Корецкий, 
Д. Б. Левин и др. Т. I. М., 1967. С. 19—20.

2 Левин Д. Б. Актуальные проблемы теории международного права. М., 1974. С. 60—61.
3 Лукашук И. И. Международное право. Общая часть. М., 1997. С. 20.
4 Теория государства и права / С. С. Алексеев, С. И. Архипов, В. М. Корельский и др. 

М., 1998. С. 260.
5 Общая теория государства и права. Т. 2. Теория права / отв. ред. М. И. Марченко. М., 

1998. С. 234.
6 Теория государства и права. … С. 351. Этот же подход отражен в более позднем иссле-

довании теории права: «Под объектом правового отношения следует понимать те матери-
альные и духовные блага, предоставлением и использованием которых удовлетворяются 
интересы управомоченной стороны правоотношения». — Проблемы общей теории права 
и государства / под ред. акад. РАН, д-ра юр. наук В. С. Нерсесянца. М., 2001. С. 382.
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по поводу природы или окружающей среды»1, а «в качестве объекта пра-
вового регулирования в рассматриваемой нами сфере выступает природа 
(окружающая среда) и ее отдельные элементы — земля, недра, воды и дру-
гие связанные с ними интересы»2. Этот же вывод к определению понятий 
объекта и предмета права подтверждается специалистами в области кон-
ституционного права3.

Нет оснований для того, чтобы, вопреки этому подходу, объектом меж-
дународного права называть отношения его субъектов, т.е. международные 
отношения. Такие отношения, повторим, есть предмет международного 
права. Объекты же международного права — это разнообразные матери-
альные и нематериальные блага и интересы, по поводу которых на данном 
этапе его развития юридически оформляются международные отношения. 
Объект международного правоотношения — это то, по поводу чего данное 
отношение между субъектами международного права оформлено (на основе 
обычая или договора) и в связи с чем оно реализуется. Например, объектом 
Конвенции о защите озонового слоя 1985 г. являются не международные 
отношения, а именно озоновый слой, а целью Конвенции — его защита. 
Объект Соглашения 1994 г. об осуществлении Части XI Конвенции по мор-
скому праву составляют минеральные ресурсы морского дна за пределами 
национальной юрисдикции (ресурсы Района), а цель Соглашения — раци-
ональное использование таких ресурсов в интересах человечества. Объект 
и цель договора — это не сугубо теоретические понятия. Согласно Венской 
конвенции о праве международных договоров 1969 г. договор должен тол-
коваться добросовестно в соответствии с обычным значением, которое сле-
дует придавать терминам в их контексте, а также «в свете объекта и цели 
договора» (п. 1 ст. 31).

1.4. Òåðìèí «ìåæäóíàðîäíîå ÷àñòíîå ïðàâî»

Международные отношения шире, чем межгосударственные. В между-
народных экономических отношениях, например, участвуют, помимо госу-
дарств и международных организаций, юридические и физические лица. 
Эти лица чаще не представляют волю какого-либо государства, они всту-
пают в международные сделки, исходя из коммерческой целесообразности 
(наоборот, для участия в некоторых международных контрактах требуется, 
чтобы соответствующее государство поручилось за контрактора). Такого 
рода отношения регулируются разными нормами — международных (меж-
государственных) договоров; международных и национальных обычаев; 
национальных законов; контрактов между юридическими, физическими 
лицами, осуществляющими интернациональные хозяйственные связи 
и т.д. Для обозначения совокупности этих норм нередко пользуются тер-
мином «международное частное право». В том числе и в международных 
документах. Это — «международное частное право» в широком смысле.

1 Бринчук М. М. Экологическое право. М., 1998. С. 62.
2 Там же.
3 Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации. М., 1998. С. 3—8.
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В узком смысле термином «международное частное право» обозначается 
часть национального (чаще всего гражданского) права. Так, Часть третья 
ГК РФ (т.е. часть национального закона) содержит раздел VI «Междуна-
родное частное право». Главы этого раздела определяют позицию россий-
ского законодателя в том, как определять право, подлежащее применению:

— к гражданско-правовым отношениям с участием иностранных лиц;
— к гражданско-правовым отношениям, осложненным иным иностран-

ным элементом (гл. 66);
— при определении правового положения лиц (гл. 67);
— к имущественным и личным неимущественным отношениям (гл. 68).

1.5. Ñèñòåìà ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà

Еще в старых отечественных учебниках по международному праву, например Н. Корку-
нова (1886), Ф. Мартенса (1882), можно прочитать о его системности. Сегодня уже никто 
основательно не оспаривает, что современное международное право целостно, его компоненты 
взаимозависимы и взаимосвязаны.

А вот по содержательной характеристике системы международного права теоретические 
споры продолжаются.

Иногда систему международного права представляют как целостность его взаимосвязанных 
компонентов — договорных, обычно-правовых норм, а также правил, сформулированных в иных 
его источниках. (Об источниках международного права см. ниже, гл. 3.) К этим источникам 
прибавляют еще и отрасли международного права.

Отрасль международного права — это совокупность юридических норм, 
которые представлены соответствующими его источниками, прежде всего 
(но не только) в кодификационных конвенциях, регулирующих отноше-
ния субъектов международного права в определенной области, и которые 
характеризуются наличием принципов, применимых именно к регулирова-
нию отношений в данной области.

Теория

Из общей теории права известно: нормы права группируются в относительно обо-
собленные широкие комплексы — отрасли; отрасли обладают значительной степенью 
кодификации; характеризуются наличием отраслевых принципов. Отрасль междуна-
родного права представлена и договорными, и обычными нормами. Поэтому считать, 
что система международного права состоит из его источников и отраслей, не коррек-
тно с точки зрения логики.

В ряде западных учебников вопрос о системе международного права вообще 
не рассматривается. Но в реальной работе перед юристом-международником могут 
возникнуть вопросы об иерархии норм международного права, о значении термина 
«общее международное право», о международно-правовом институте и т.д.

Преобладающий в отечественной науке взгляд на систему международного права 
(проф. Г. И. Тункина) состоит в следующем. Основой системы международного права 
является «общее международное право», т.е. совокупность международно-правовых 
принципов и норм, обязательных для всех государств. Раньше общее международ-
ное право было представлено только обычными нормами (в ряде решений Между-
народного Суда ООН отражена эта же точка зрения). В настоящее время есть меж-
дународные договоры, в которых участвуют «почти все государства и которые поэ-
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тому составляют часть общего международного права». То есть общее международное 
право — это совокупность «договорно-обычных» норм, т.е. тех, которые для одних 
государств являются обычными, а для других — и договорными.

Всякий международный договор должен соответствовать императив-
ным нормам общего международного права. К такого рода норме относится 
та, которая «принимается и признается международным сообществом госу-
дарств в целом как норма, отклонение от которой недопустимо и которая 
может быть изменена только последующей нормой общего международ-
ного права, носящей такой же характер» (ст. 53 Венской конвенции о праве 
международных договоров 1969 г.).

Содержание императивных норм включает в себя обязательства erga 
omnes (в отношении всего сообщества государств и каждого из них).

Помимо общего международного права международные отношения 
регулируются локальными нормами, в основном договорными.

Не все международно-правовые нормы (правила поведения) имеют 
одинаковую юридическую силу. В числе таких норм выделяются основные 
принципы международного права (прежде всего те, которые сформулиро-
ваны в ст. 2 Устава ООН). Они в сравнении с другими нормами междуна-
родного права имеют более общий характер, затрагивают главные вопросы 
международных отношений (см. об этом ниже, гл. 4). Установлена иерар-
хия норм Устава ООН и других международных договоров: преимуще-
ственную силу имеют обязательства по Уставу (ст. 103). Об особом значе-
нии императивных норм общего международного права говорилось выше.

Нормы международного права, будучи все юридически обязательными, 
делятся на диспозитивные и императивные. От первых согласованное 
отступление допустимо. Например, государство-архипелаг в общем слу-
чае распространяет суверенитет на ресурсы дна архипелажных вод. Но оно 
вправе предоставить иностранному государству договорно-согласованную 
возможность разрабатывать такие ресурсы. А от императивных норм меж-
дународного права отступление недопустимо. Два государства, к примеру, 
не вправе договориться о применении вооруженной силы в противоречии 
с тем порядком, который предусмотрен в Уставе ООН.

Система международного права — относительно стабильна и вместе 
с тем динамична, развивается с развитием межгосударственной системы, 
международных отношений. Соответственно внутри отраслей международ-
ного права также происходит развитие, возникают новые международно-
правовые институты.

Международно-правовой институт — это группа норм международного 
права, регулирующих определенную область отношений (например, инсти-
тут признания государств, институт континентального шельфа и т.д.).

В теории на базе нескольких международно-правовых институтов обо-
собляют иногда подотрасли: например, международное финансовое право, 
международное торговое право, международное инвестиционное право — 
в рамках отрасли «международное экономическое право».

Итак, международное право — это не сумма его норм, а именно система, 
прежде всего потому, что нельзя истолковывать корректно и применить 
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АС — Африканский союз
АСЕАН — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
Венская конвенция 1969 г. — Венская конвенция о праве международ-

ных договоров 1969 г.
ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения
ВПС — Всемирный почтовый союз
ГА ООН — Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций
ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть пер-

вая — Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая — Феде-
ральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья — Федеральный 
закон от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть четвертая — Федеральный закон 
от 18.12.2006 № 230-ФЗ

Декларация о принципах международного права — Декларация 
о принципах международного права, касающихся дружественных отно-
шений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций, 1970 г.

ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество1

ЕС — Европейский союз
ЕЭС — Европейское экономическое сообщество
Женевские конвенции 1949 г. — Конвенция об улучшении участи ране-

ных и больных в действующих армиях 1949 г.; Конвенция об улучшении 
участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава 
вооруженных сил на море 1949 г.; Конвенция об обращении с военноплен-
ными 1949 г.; Конвенция о защите гражданского населения во время войны 
1949 г.

Женевские конвенции по морскому праву 1958 г. или Женевские 
морские конвенции 1958 г. — Конвенция о территориальном море и при-
лежащей зоне 1958 г.; Конвенция о континентальном шельфе 1958 г.; Кон-
венция об открытом море 1958 г.; Конвенция о рыболовстве и сохранении 
живых ресурсов открытого моря 1958 г.

Заключительный акт 1975 г. — Заключительный акт Совещания 
по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г.

ИКАО — Международная организация гражданской авиации
КТМ РФ — Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации 

от 30.04.1999 № 81-ФЗ

1 10 октября 2014 г. главы государств — членов ЕврАзЭС подписали документы о его 
ликвидации в связи с началом функционирования с 1 января 2015 г. Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС).



МБРР — Международный банк реконструкции и развития
МВФ — Международный валютный фонд
Международные пакты о правах человека — Международный пакт 

о гражданских и политических правах 1966 г. и Факультативный протокол 
к нему; Международный пакт об экономических, социальных и культур-
ных правах 1966 г.

МККК — Международный комитет Красного Креста
МОТ — Международная организация труда
МТП — Международная торговая палата
НАТО — Организация Североатлантического договора
ОАГ — Организация американских государств
ОБСЕ — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
ООН — Организация Объединенных Наций
ОЭСР — Организация экономического сотрудничества и развития
Пакт Бриана-Келлога (Парижский пакт) — Договор об отказе от войны 

в качестве орудия национальной политики 1928 г.
ПРООН — Программа развития Организации Объединенных Наций
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика
РФ — Российская Федерация
СБСЕ — Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе
СЕ — Совет Европы
СНГ — Содружество Независимых Государств
Соглашение о ВТО или Марракешское соглашение 1994 г. — Соглаше-

ние о создании Всемирной торговой организации 1994 г.
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
США — Соединенные Штаты Америки
УНИДРУА — Международный институт по унификации частного 

права
Устав ООН — Устав Организации Объединенных Наций. Принят 

в Сан-Франциско в 1945 г.
Устав СНГ — Устав Содружества Независимых Государств. Принят 

в Минске в 1993 г.
ФАТФ — Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием 

денег
Чикагская конвенция 1944 г. — Конвенция о международной граждан-

ской авиации 1944 г.
ЮНЕП — Программа Организации Объединенных Наций по окружа-

ющей среде
ЮНКТАД — Конференция Организации Объединенных Наций по тор-

говле и развитию
ЮНСИТРАЛ — Комиссия Организации Объединенных Наций по праву 

международной торговли
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Ãëàâà 16. 
ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ Â ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌ ÏÐÀÂÅ

Ключевые термины и понятия
Международно-правовая ответственность; субъекты международно-правовой 

ответственности; присвоение деяния; основания ответственности; международные 
преступления; серьезные нарушения обязательств, вытекающих из императивных 
норм общего международного права; обстоятельства, исключающие противоправ-
ность деяния; политическая (нематериальная) ответственность; материальная от-
ветственность; формы международной ответственности; абсолютная ответственность 
государств.

Международно-правовая ответственность — один из старейших инсти-
тутов международного права, сложившийся на базе обычно-правовых норм. 
Принятие в 2001 г. резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которая 
в качестве приложения содержит документ «Ответственность государств 
за международно-противоправные деяния», было обусловлено эволюцией 
этого института в самостоятельную отрасль международного права. Под-
готовленные Комиссией международного права Статьи об ответственности 
в большой мере представляют собой кодификацию существующих обыч-
ных норм с уточнением их содержания и со значительными элементами 
прогрессивного развития. Они состоят из четырех частей: Часть 1 «Между-
народно-противоправное деяние государства», Часть 2 «Содержание меж-
дународной ответственности государства», Часть 3 «Имплементация меж-
дународной ответственности государства» и Часть 4 «Общие положения». 

16.1. Ïîíÿòèå è îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâîé 
îòâåòñòâåííîñòè

Международно-правовая ответственность — это юридическая обя-
занность субъекта международного права ликвидировать вред, при-
чиненный им другому субъекту или субъектам международного права 
в результате нарушения международно-правовой нормы, или обязанность 
возместить материальный ущерб, причиненный в результате действий, 
не составляющих нарушения международно-правовой нормы, если такое 
возмещение предусматривается специальным международным договором.

В международно-правовой литературе можно встретить иные определе-
ния понятия ответственности. Так, международная ответственность опре-
деляется как необходимое юридическое средство обеспечения соблюдения 
норм международного права и восстановления нарушенных прав и отно-
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шений1. Некоторые считают, что международно-правовая ответствен-
ность — это совокупность правовых отношений, которые возникают в связи 
с правонарушением2. Или под международно-правовой ответственностью 
понимаются юридические последствия нарушения норм международного 
права3. Э. Хименес де Аречага также отмечал, что в результате нарушения 
международно-правового обязательства автоматически возникает право-
отношение между субъектом, которому вменяется это правонарушение 
и который должен нести ответственность, и субъектом, имеющим право 
требовать возмещения в результате такого правонарушения4. Следует 
обратить внимание на то, что авторы, исследуя сущность института меж-
дународно-правовой ответственности, обращают внимание на отдельные 
его аспекты. Этим можно объяснить существующее разнообразие понятий 
международно-правовой ответственности.

Однако во всех концепциях присутствует один общий подход — любое 
международно-противоправное деяние субъекта международного права 
влечет за собой его международную ответственность. Этот же принцип 
положен и в основу Статей об ответственности Комиссии международ-
ного права. Комиссия также отметила, что Статьи касаются норм между-
народно-правовой ответственности, носящих вторичный характер. То есть 
эти нормы определяют общие условия, при которых по международному 
праву государство считается ответственным за противоправное деяние, 
а также юридические последствия такой ответственности. Статьи не опре-
деляют содержание международных обязательств, нарушение которых вле-
чет за собой ответственность. Это функция первичных норм, т.е. договор-
ных и обычных норм, из которых и состоит международное право.

Современная международно-правовая ответственность эволюциониро-
вала из ответственности государств за ущерб, причиненный иностранным 
лицам. В ХХ в. возникает ответственность государств за агрессию, военные 
преступления, политику апартеида, геноцида и т.д. Изменились характер 
применяемых мер ответственности и формы реализации ответственности, 
произошли изменения в круге субъектов ответственности (например, поя-
вилась ответственность международных организаций и индивидов).

Особое место в международном праве занимает институт ответственно-
сти за правомерную деятельность (абсолютной, объективной или строгой 
ответственности).

Функциями международно-правовой ответственности являются:
 — сдерживание потенциального правонарушителя (превентивная функ-

ция);
 — побуждение правонарушителя выполнить свои обязанности надлежа-

щим образом (обеспечительная функция);
 — предоставление потерпевшему возмещения за причиненный ущерб 

(компенсационная функция).

1 Международное право / под ред. Г. В. Игнатенко, О. И. Тиунова. М. : Норма, 1999. 
С. 131. 

2 Мазов В. А. Ответственность в международном праве. М., 1979. С. 19.
3 Тункин Г. И. Теория международного права. М., 2000. С. 339.
4 Хименес де Аречага Э. Современное международное право. М. : Прогресс, 1983. С. 403.
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16.2. Èñòî÷íèêè è ñóáúåêòû ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâîé îòâåòñòâåííîñòè

Институт международно-правовой ответственности регулируется 
в основном обычными нормами. В то же время имеется ряд международ-
ных договоров, прямо предусматривающих ответственность за несоблюде-
ние международных обязательств. Некоторые договорные нормы общего 
характера содержатся в Уставе ООН, в других договорах. Статьи 39, 41 
и 42 Устава ООН устанавливают процедуры реализации ответственно-
сти за совершение международных деяний против международного мира 
и безопасности. Можно назвать и такие документы, как Конвенция о пред-
упреждении геноцида и наказании за него 1948 г., Международная кон-
венция о пресечении преступления апартеида и наказании за него 1973 г., 
Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. Имеются и международные 
договоры, содержащие положения по вопросам возмещения нанесенного 
ущерба или вреда — Конвенция о возмещении вреда, причиненного ино-
странным воздушным судном третьим лицам на поверхности Земли, 
1952 г. (в 1978 г. в Монреале был принят Протокол об изменении этой 
Конвенции), Конвенция о международной ответственности за ущерб, при-
чиненный космическими объектами, 1972 г.

Не раз неотвратимость ответственности подтверждалась в резолюциях 
ООН. В частности, в резолюции ГА ООН «Определение агрессии» (1974) 
устанавливается, что агрессивная война является преступлением против 
международного мира и агрессия влечет за собой международную ответ-
ственность.

Современное международное право предусматривает ответственность 
физических лиц, выступающих от имени государства, за совершение дей-
ствий, квалифицируемых в качестве военных преступлений и преступле-
ний против человечности (см. гл. 22). 

Субъектами международно-правовой ответственности являются субъ-
екты международного права, т.е. государства и межгосударственные орга-
низации.

16.3. Îñíîâàíèÿ ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâîé îòâåòñòâåííîñòè

Основанием ответственности, как указывается в Статьях Комиссии меж-
дународного права, является совершение международно-противоправного 
деяния, которое имеет место, когда какое-либо поведение, состоящее в дей-
ствии или бездействии:

 — присваивается государству по международному праву и
 — представляет собой нарушение международно-правового обязатель-

ства этого государства (ст. 1 и 2).
При этом если обратиться к международной судебной практике, то ока-

жется, что случаи противоправного бездействия также часты, как проти-
воправные действия. Например, Международный Суд ООН в решении 
по делу о проливе Корфу (спор между Великобританией и Албанией, 
1949 г.) установил, что Албания несет ответственность, в частности, и за 
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непринятие мер по предупреждению опасности, обусловленной наличием 
мин в проливе Корфу. В решении по делу о дипломатическом и консуль-
ском персонале США в Тегеране (спор между США и Ираном, 1980 г.) Суд 
отметил, что иранское государство не сделало ничего, чтобы предотвратить 
нападение на американское посольство, остановить это нападение или при-
нудить студентов-мусульман, последователей имама Хомейни покинуть 
помещение и освободить заложников. Такое поведение Ирана, по мнению 
Суда, является явным и грубым нарушением обязательств, принятых Ира-
ном в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 
1961 г. и Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 г.

Квалификация деяния государства как международно-противоправного 
определяется международным правом. На такую квалификацию не влияет 
квалификация этого деяния как правомерного по национальному (внутри-
государственному) праву (ст. 3). То есть международно-противоправное 
деяние налицо лишь в том случае, если деяние является результатом нару-
шения международно-правового обязательства, несмотря на то, что такое 
деяние не противоречит внутреннему праву.

Международная судебная практика

Судебная практика при решении вопроса о нарушении международно-правового 
обязательства также исходит из этого постулата. Так, Постоянная палата между-
народного правосудия и Международный Суд ООН неоднократно подчеркивали, 
что государства не могут ссылаться на положения своего внутреннего права в каче-
стве оправдания невыполнения, т.е. нарушения принятых международно-правовых 
обязательств. Постоянная палата международного правосудия в решении по делу 
судна «Уимблдон» 1923 г. заявила, что в соответствии с международным догово-
ром (в данном случае — Версальский мирный договор) Германия была обязана 
пропустить судно «Уимблдон» через Кильский канал, несмотря на принятый ею 
односторонний акт о нейтралитете. В решении по спору между США и Италией 
относительно «Компании «Электроника Сикула С.П.А.» 1989 г. камера Междуна-
родного Суда ООН также подтвердила, что соблюдение внутреннего права и соблю-
дение положений договора (т.е. международно-правовых обязательств) — это раз-
ные вопросы. Деяние, которое рассматривается как противоправное с точки зрения 
международного права, в то же время может быть правомерным в свете внутрен-
него права, и наоборот.

Наконец, данное положение нашло свое договорное закрепление. Так, 
в ст. 27 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г. 
прямо указывается, что «участник (договора) не может ссылаться на поло-
жения своего внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения 
им договора».

Государство несет ответственность за то противоправное деяние, кото-
рое ему присвоено. Комиссия международного права использовала термин 
«присвоение деяния» вместо термина «вменение в вину», подтвердив тем 
самым, что сам факт нарушения обязательства порождает ответственность, 
и исключив вину из числа элементов международно-противоправного дея-
ния. Впрочем, это положение Статей не всеми признается бесспорным.
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На практике международно-противоправные деяния совершаются 
не государством как таковым, а его соответствующими органами и над-
лежащим образом уполномоченными лицами. Поведение любого органа 
государства рассматривается как деяние данного государства по между-
народному праву независимо от того, осуществляет ли этот орган зако-
нодательные, исполнительные, судебные или иные функции, независимо 
от положения, которое он занимает в системе государства, и независимо 
от того, является ли он органом центральной власти или административно-
территориальной единицы государства. Понятие «орган» включает любое 
лицо или любое образование, которое имеет такой статус по внутригосу-
дарственному праву (ст. 4). При этом поведение органа государства или его 
должностного лица, действующих в своем официальном качестве, счита-
ется поведением этого государства, даже в том случае, если они превысили 
свои полномочия или нарушили указания.

Франко-мексиканская комиссия по рекламациям в решении по делу 
Ж. Б. Кэра 1929 г. определила, что действия мексиканских офицеров, даже 
если они и были совершены с превышением их полномочий и в нарушение 
приказа их начальства, влекут ответственность государства, поскольку они 
действовали под прикрытием статуса офицеров и использовали средства, 
предоставленные в их распоряжение в связи с таким статусом.

Федеративному государству может быть присвоено поведение государ-
ственного органа субъекта федерации, нарушающее принятые федератив-
ным государством международно-правовые обязательства. Также Статьи 
предусматривают, что поведение лиц или образований, которые не явля-
ются органами государства, рассматривается как деяние государства в том 
случае, если установлено, что лицо или образование уполномочены осу-
ществлять элементы государственной власти (ст. 5).

Государство несет ответственность за действия лиц из состава воору-
женных сил. Так, ст. III Четвертой Гаагской конвенции о законах и обы-
чаях сухопутной войны 1907 г. гласят: «Воюющая сторона, которая нару-
шит постановления данного Положения, должна возместить убытки, если 
к тому есть основание. Она будет ответственна за действия, совершенные 
лицами, входящими в состав ее военных сил».

Поведение частных лиц или группы лиц может быть присвоено госу-
дарству, но лишь в том случае, если это поведение осуществлялось под 
руководством или контролем данного государства (ст. 8). Соответствую-
щие вопросы не раз возникали в современной международной судебной 
практике, и толкование могло быть различным.

Международная судебная практика

В решении по делу о военных и полувоенных действиях против Никарагуа (спор 
Никарагуа против США, 1986 г.) Международный Суд ООН определил, что США 
несут ответственность за планирование, руководство и поддержку, а не за все поведе-
ние «контрас», обосновывая это отсутствием полного контроля над ними. А в реше-
нии по делу «Прокурор против Тадича», рассмотренному Апелляционной камерой 
Международного уголовного трибунала для бывшей Югославии (1999 г.), было ука-
зано, что необязательно всегда требовать высокого порогового уровня при оценке 
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такого контроля. Но государство может само признать и принять поведение в каче-
стве своего собственного, даже если оно ему не присваивается на основании общих 
норм об ответственности. В вышеупомянутом решении по делу о дипломатическом 
и консульском персонале США в Тегеране (спор между США и Ираном, 1980 г.) 
Международный Суд ООН заявил, что после издания указа государства, одобрив-
шего и поддержавшего оккупацию посольства и удержание его сотрудников, а также 
решение об их продолжении превратили дальнейшие действия боевиков в деяния 
самого государства.

В международной практике считается общепризнанным, что поведение 
повстанческого движения не может присваиваться государству. Однако 
положение меняется, когда повстанческое движение одерживает победу, 
т.е. когда оно образует новое правительство либо новое государство. Ста-
тьи предусматривают, что поведение повстанческого движения, которое 
становится новым правительством, рассматривается в соответствии с меж-
дународным правом в качестве деяния государства. Как деяние нового 
государства будет рассматриваться поведение повстанческого или иного 
движения, которое создает такое новое государство на части территории 
уже существующего государства или на какой-либо территории под его 
управлением (ст. 10).

16.4. Ïîíÿòèå ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ

Нарушение государством международно-правового обязательства имеет 
место, когда деяние данного государства не соответствует тому, что требует 
от него данное обязательство, независимо от его происхождения или харак-
тера (ст. 12).

Международные обязательства могут вытекать из обычной или дого-
ворной нормы, из решения международной организации, международ-
ного суда или арбитража, а также из одностороннего акта государства, что 
не раз подтверждалось международной судебной практикой, в частности 
Международном Судом ООН в решении по делу о проекте «Габчиково — 
Надьмарош» (спор между Венгрией и Словакией, 1997 г.). Международно-
правовая ответственность же наступает лишь в том случае, если нарушено 
обязательство, обладающее юридической силой для государства в момент 
совершения им соответствующего деяния.

Каждый субъект международного права несет ответственность за свое 
собственное международно-противоправное деяние. Но при этом в Ста-
тьях устанавливается ответственность за такие действия, как помощь 
или содействие в совершении международно-противоправного деяния, 
руководство и контроль в отношении его совершения, а также принужде-
ние к совершению.

Комиссия международного права не стала выделять вред (ущерб) в 
качестве самостоятельного элемента правонарушения, обосновывая это 
тем, что он покрывается самим фактом противоправного поведения. Хотя 
необходимо иметь в виду, что во многих ситуациях основным условием 
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присвоения государству ответственности являлся факт нанесения ущерба. 
Также отсутствует известное национальным правовым системам деление 
ответственности на ответственность договорную и деликтную. Но общий 
правовой режим ответственности не означает, что последствия всех пра-
вонарушений одинаковы. Чем серьезнее правонарушение, тем тяжелее 
последствия для правонарушителя.

Теория

В советской и российской международно-правовой науке было принято подраз-
делять международные правонарушения на международные преступления и иные 
правонарушения (деликты).

Международные преступления — это тягчайшие международно-проти-
воправные деяния, которые нарушают основополагающие нормы между-
народного права, имеющие жизненно важное значение для всего между-
народного сообщества, и угрожают международному миру и безопасности. 
К ним относят преступления против мира, преступления против человеч-
ности и военные преступления. Квалификацию преступлений против чело-
вечности получили геноцид (Конвенция о предупреждении преступления 
геноцида и наказании за него 1948 г.), расизм и расовая дискриминация 
(Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 
1965 г.), апартеид (Конвенция о пресечении преступления апартеида и нака-
зании за него 1973 г.). К военным преступления были отнесены нарушения 
Женевских конвенций 1949 г., дополненных в 1977 г. двумя протоколами.

Однако Комиссия международного права отказалась от использования 
термина «международное преступление» применительно к международно-
правовой ответственности государств. В то же время, исходя из наличия 
в современном международном праве императивных норм (jus cogens), 
Комиссия международного права посвятила ряд статей серьезным наруше-
ниям обязательств, вытекающих из императивных норм общего междуна-
родного права. Нарушение является серьезным, если оно сопряжено с гру-
бым или систематическим невыполнением обязательства ответственным 
государством (ст. 40). Это нарушение касается столь основополагающих 
обязательств, что затрагиваются интересы не только потерпевшего госу-
дарства, но и международного сообщества в целом. Существенную роль 
в признании существования таких обязательств, называемых обязатель-
ствами erga omnes (в отношении всех), сыграло решение Международного 
Суда ООН по делу компании «Барселона Тракшн» 1970 г.

16.5. Îáñòîÿòåëüñòâà, èñêëþ÷àþùèå ïðîòèâîïðàâíîñòü äåÿíèÿ

Статьи Комиссии международного права предусматривают обсто-
ятельства, которые исключают противоправность деяния государства 
(ст. 20—27). К ним относят юридически действительное согласие государ-
ства, меры самообороны, предпринятые в соответствии с Уставом ООН, 
форс-мажор (непреодолимая сила или непредвиденное событие, не под-
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дающиеся контролю государства и которые сделали в данных обстоятель-
ствах выполнение обязательства материально невозможным), состояние 
бедствия (если у исполнителя не было иного разумного способа спасти 
свою жизнь или жизнь вверенных ему лиц), состояние необходимости 
(если это необходимо для защиты существенного интереса от большой 
и неминуемой опасности и не наносит серьезного ущерба существенному 
интересу другого государства, в отношении которого существует наруша-
емое обязательство, либо международному сообществу), а также контр-
меры, к которым государство прибегает на основании положений гл. 2 
Части третьей Статей.

Но обстоятельства, исключающие противоправность деяния государ-
ства, не оправдывают отступлений от императивных норм международного 
права.

16.6. Âèäû è ôîðìû ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâîé îòâåòñòâåííîñòè

Теория

В советской и российской доктрине международного права было принято раз-
личать политическую (нематериальную) и материальную международно-правовую 
ответственность. В Статьях Комиссии международного права такое деление отсут-
ствует.

Политическая (нематериальная) ответственность субъекта междуна-
родного права возникает в результате нарушения им своего какого-либо 
международно-правового обязательства. Этот вид ответственности воз-
никает из самого факта нарушения нормы, охраняющей интересы дру-
гого государства. Она возникает даже в том случае, если правонаруше-
ние не повлекло имущественного ущерба или иных видимых негативных 
последствий. Считается, что всякое правонарушение наносит вред другому 
субъекту или субъектам хотя бы в форме морального вреда, подрывая тем 
самым международный авторитет пострадавшего субъекта и устойчивость 
самого международного правопорядка.

Поведение (действие или бездействие), выразившееся в несоблюдении 
нормы права, считается международным деликтом, а соответствующий 
субъект — делинквентом. Другое дело, что многие деликты остаются как 
бы незамеченными, и вопрос о международной ответственности в практиче-
скую плоскость не переводится (например, нарушение сроков предоставле-
ния информации в международный контрольный орган о мерах по сокраще-
нию вооружений). Однако это не означает, что ответственность как таковая 
не возникла. Просто она не реализуется из-за незначительности деликта.

Как уже отмечалось выше, особо опасные деликты, подрывающие суще-
ственные основы международного права (например, незаконное примене-
ние силы), именуются международными преступлениями. Однако Комис-
сия международного права в Статьях отказалась от этого понятия, заменив 
его понятием «серьезное нарушение государством обязательства, вытекаю-
щего из императивной нормы общего международного права».
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Материальная ответственность субъекта международного права воз-
никает в двух случаях: когда правонарушение повлекло материальный 
ущерб и когда ущерб возник без нарушения нормы права, но его возмеще-
ние предусмотрено тем не менее специальным международным договором. 
Материальная ответственность в первом случае возникает как следствие 
прямой причинной связи между нарушением нормы права и материаль-
ным ущербом. Таким образом, политическая и материальная ответствен-
ность могут возникать одновременно как результат одного и того же право-
нарушения.

В отечественной доктрине формами реализации политической (немате-
риальной) ответственности считались сатисфакция, репрессалии и коллек-
тивные санкции.

Сатисфакция — это удовлетворение нематериальных требований 
для устранения вреда, причиненного прежде всего чести и достоинству 
потерпевшего государства, его политическим интересам (например, главе 
иностранного государства нанесено грубое оскорбление). Она чаще всего 
облекается в форму официального выражения сожаления, принесения 
извинений, признания неправомерности совершенного действия, дезавуи-
рования действий представителя ответственного государства, издания спе-
циального законодательного акта, иных нормативных актов для обеспече-
ния выполнения и т.д. Сатисфакция не должна быть непропорциональной 
вреду и не может принимать форму, унизительную для ответственного 
государства.

Репрессалии — ответные действия со стороны затронутого государства 
в отношении делинквента (например, задержание рыболовного судна 
за незаконный лов рыбы). Действия по индивидуальной и коллективной 
самообороне в отношении агрессора относили к репрессалиям. От репрес-
салий следует отличать реторсии — ответные акции в связи с недруже-
ственными действиями, которые не составляют деликта (например, вре-
менный отзыв своего посла в ответ на недружественные заявления в адрес 
страны, которую посол представляет). Реторсии не считаются одной 
из форм ответственности, поскольку предпринимаются при отсутствии 
факта правонарушения. Считается, что репрессалии и реторсии должны 
быть соразмерными тем действиям, которыми вызваны.

Коллективные санкции — коллективные принудительные меры, кото-
рые согласно Уставу ООН могут предприниматься на основании решений 
Совета Безопасности в отношении государств, действия которых представ-
ляют собой угрозу миру, нарушение мира или акт агрессии. По существу 
они могут представлять собой форму наказания за совершение междуна-
родного преступления.

Материальная ответственность также реализуется в различных формах.
Реституция означает восстановление положения, существовавшего 

до правонарушения. Она может выражаться в возвращении неправомерно 
захваченного имущества, оборудования, художественных ценностей, транс-
портных средств, возврате территории, лиц, отмене какого-либо правового 
акта или их сочетания и т.д. и применяется, если материально это воз-
можно.
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Компенсация — возмещение (репарация) в форме выплаты денег за при-
чиненный ущерб, насколько он не возмещается реституцией. Компенсация 
охватывает любой исчисляемый в финансовом выражении ущерб, вклю-
чая упущенную выгоду, насколько она установлена. Ее суть заключается 
в возмещении фактических убытков, которые были вызваны нарушением 
международно-правового обязательства.

Субституция — это передача пострадавшему субъекту объектов, равно-
значных по значению и стоимости, взамен утраченных.

Международное право признает возмещение непосредственных убыт-
ков (прямых и косвенных), а также упущенной выгоды.

Когда война считалась одним из средств разрешения международных 
споров, возмещение побежденной стороной победителю военных издержек 
именовалось контрибуциями. В настоящее время контрибуции не выпла-
чиваются.

Раскрывая содержание международно-правовой ответственности 
в Части 2 Статей, Комиссия международного права разработала положе-
ния, относящиеся к формам ответственности.

Под формами международной ответственности государства за между-
народно-противоправное деяние понимаются юридические последствия 
(ст. 28), к которым отнесены следующие: прекращение противоправного 
деяния, предоставление надлежащих заверений и гарантий неповторения 
противоправного деяния и полное возмещение вреда.

При этом государство хотя и претерпело юридические последствия сво-
его противоправного деяния сохраняет обязанность исполнить нарушенное 
международно-правовое обязательство.

Государство-правонарушитель обязано прекратить международно-про-
тивоправное поведение, если оно продолжается, а также предоставить над-
лежащие заверения и гарантии неповторения деяния, если того требуют 
обстоятельства. В международной практике требование прекратить нару-
шение международно-правового обязательства является наиболее упо-
требительным. Так, Совет Безопасности ООН, установив существование 
угрозы любого нарушения международного мира или акта агрессии, в пер-
вую очередь требует прекращения противоправного деяния. Прекращение 
международно-противоправного деяния не всегда удовлетворяет государ-
ство, чьи права и интересы нарушены. Иногда такое государство требует 
предоставления заверений и гарантий неповторения противоправных дея-
ний в будущем. В Статьях предусматривается, что такие заверения и гаран-
тии предоставляются, если того требуют обстоятельства (ст. 30).

Статьи предусматривают полное возмещение вреда, причиненного меж-
дународно-противоправным деянием. Вред может включать любой ущерб, 
как материальный, так и моральный. К формам возмещения вреда в Ста-
тьях отнесены реституция, компенсация и сатисфакция, отдельно или в 
сочетании (ст. 34). Государство-правонарушитель не может ссылаться 
на свое внутреннее право, чтобы избежать возмещения вреда.

Следует обратить внимание на то, что в международной практике 
встречаются такие понятия, как ущерб, вред и убытки. Однако в междуна-
родно-правовых документах, за редким исключением, эти понятия не рас-
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