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Г Л А В А  1

ПОНЯТИЕ, СУБЪЕКТЫ, ИСТОЧНИКИ,  
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И СИСТЕМА  
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

Понятие, сущность и роль международного права в современных 
международных отношениях. Существуют доктринальные концеп-
ции относительно понятия и сущности международного права: 
естественно-правовая, позитивистская, школа политического реа-
лизма и иные. 

Идея естественного права как теория оформилась в XVII–
XVIII вв. Ее основателем признается Гуго Гроций (1583–1645). 
В дальнейшем данная теория получила развитие в трудах фран-
цузских просветителей XVIII в.: Жан-Жака Руссо, Шарля Мон-
тескьё и др. В качестве характеристики доктрины естественного 
права используются утверждение о существовании естественных, 
вечных, неотчуждаемых и неизменных прав человека, обуслов-
ленных самой его природой, различие права и закона, идея есте-
ственного права, учитывающая реальные процессы развития прав 
человека вместе с развитием общества, существование различных 
направлений развития естественно-правовой теории.

В конце XIX – начале XX в. в качестве господствующей утвер-
дилась позитивистская правовая теория, состоящая в при-
знании в качестве правовых только норм позитивного права 
и сведении любого права к нормам, действующим в данную эпоху 
и в данном обществе, при этом не обращается внимание на то, 
справедливо это право или нет. Исследователи выделяют три 
основные версии правового позитивизма: этатистскую, социо-
логическую и нормативистскую. По этатистской версии право 
предстает некой автономной дисциплиной, отождествляемой с во-
лей государства, выражением которой такое право и является. 
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Сторонники социологического позитивизма считают первоос-
новой правоотношения. С их точки зрения, право, реальный по-
рядок общественных отношений, закон с большей или меньшей 
адекватностью фиксируют правила, которых люди придержива-
ются в своих взаимоотношениях, и обретают жизнь, лишь будучи 
реализованными в них. Социологическая версия исследует право 
как реальное социальное явление, используя при этом методы по-
зитивистской социологии. Нормативистская версия принципи-
ально отличается от этатистской использованием понятия нормы 
в качестве исходного. Государство рассматривается как производ-
ное от правовых норм явление.

Теоретическими предшественниками политического реа-
лизма были учения Никколо Макиавелли (1469–1527) и Томаса 
Гоббса (1588–1679). Основная посылка данной теории – тезис, со-
гласно которому международная политика как политика вообще 
есть борьба за власть. Центральный элемент политического реа-
лизма – концепция национальных интересов: интересы нацио-
нальной безопасности, национальные экономические интересы, 
интересы поддержания мирового правопорядка. К промежуточным 
интересам отнесены интересы выживания государства, жизненные 
интересы личности, общества и государства, иные интересы госу-
дарства в экономической, социальной и других областях.

Каждая из данных концепций имеет сильные и слабые сторо-
ны, отражает определенные аспекты реальности и находит прояв-
ление в практике международных отношений, их возникновении, 
изменении, прекращении, в чем и заключается основное социаль-
ное предназначение международного права.

Международное право выполняет ряд функций, которые мно-
гообразны и зависят не только от объекта международного пра-
вового воздействия, но и от достигнутого уровня международного 
правового регулирования тех или иных областей отношений. Ре-
зультатом действия международного права является возникнове-
ние, упорядочивание, прекращение или сокращение каких-либо 
отношений. В связи с чем юридическими функциями международ-
ного права считают стабилизирующую, регулятивную, охранитель-
ную, координирующую и информационно-воспитательную. 

Стабилизирующая функция заключается в том, что междуна-
родные правовые нормы призваны организовывать сотрудничество 
акторов (участников), устанавливать согласованный, приемлемый 
для всех международный правопорядок, стабилизировать его. 
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Регулятивная функция – выработка государствами согласо-
ванных правил международного общения, без которых невозмож-
ны их совместное существование и развитие. 

Охранительная функция – обеспечение надлежащего состоя-
ния международного правопорядка. 

Международное право выполняет в международных отношени-
ях и координирующую функцию – нормы международного права 
отражают приемлемые для всех акторов правила поведения в раз-
личных областях взаимоотношений. 

Информационно-воспитательная функция состоит в передаче 
накопленного опыта поведения акторов, привитии чувства уваже-
ния к праву, к охраняемым общечеловеческим интересам, ценно-
стям и призвана формировать международное правовое сознание, 
обеспечивать международному праву массовую поддержку.

Современное международное право в концентрированном виде 
отражено в Уставе ООН, который открыл новую эпоху в правовом 
регулировании международных отношений и нормативно закрепил 
важнейшие принципы международного права. Современные меж-
дународные отношения характеризуются всесторонним сотрудниче-
ством государств при их ответственности за поддержаниие между-
народного правопорядка, что, в свою очередь, объясняет увеличение 
роли международного права как единственного регулятора деятель-
ности государств в современном мире.

Международное право представляет собой систему, вклю-
чающую: 

 – нормы – правила поведения общего характера, обращенные 
к персонально не определенному кругу акторов международных 
правоотношений; 

 – основные принципы – основополагающие международные 
правовые нормы, носящие универсальный характер и обладающие 
высшей юридической силой; 

 – общие институты – комплекс норм одинаковой целевой на-
правленности, касающихся конкретного объекта правового регули-
рования (например, комплексы норм о международной правосубъ-
ектности, о международном правотворчестве, о международном 
правоприменении и т. д.); 

 – отрасли – совокупность международных правовых норм, объ-
единенных единым предметом правового регулирования и регла-
ментирующих отношения субъектов международного права в опре-
деленной сфере сотрудничества. 
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Международное право не имеет какой-либо общепризнан-
ной, официальной системы его отраслей и институтов. Приведем 
некоторые примеры отраслей и подотраслей международного 
права. 

Отраслями международного права являются право между-
народных договоров, право международных организаций, право 
внешних сношений, международное морское право, международ-
ное воздушное право, международное космическое право, между-
народное экологическое право, международное уголовное право, 
право прав человека, право международной безопасности, меж-
дународное экономическое право, международное гуманитарное 
право, международное ядерное право, международное информаци-
онное право, международное процессуальное право, международ-
ное сотрудничество в научно-технической области, международная 
правовая борьба с терроризмом и т. д.

Отрасль международного права может состоять из подотрасли 
в случае, если отрасль регулирует обширную сферу отношений, 
институтов (своего рода мини-направления) для регулирования 
узко специализированных проблем. Например, международное 
экономическое право неоднородно по своей структуре, по направ-
ленности регулирования, что объясняется неоднородностью, раз-
нообразием самих экономических отношений, поэтому внутри 
отрасли международного экономического права выделяют меж-
дународное торговое право, право Всемирной торговой организа-
ции, международное инвестиционное право, международное на-
логовое право.

Международное право включает в себя ряд институтов. Меж-
дународный правовой институт – группа норм и принципов, ре-
гулирующих определенную область правоотношений (например, 
институт признания государств, институты правопреемства, ин-
ститут международной правовой ответственности и т. д.). В меж-
дународном морском праве, например, сложились институты ис-
ключительной экономической зоны, континентального шельфа, 
территориального моря; в праве внешних сношений – институты 
дипломатического права, консульского права, права постоянных 
представительств государств при международных организациях, 
права специальных миссий. 

Международное право имеет свой объект – то, на что направ-
лено его действие, что оно призвано регулировать. Таким объек-
том являются международные (межгосударственные) отношения. 
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Специфика объекта правового регулирования состоит в том, что 
международное право регулирует различные области междуна-
родных отношений акторов, создает необходимые предпосылки 
для обеспечения сохранения мира и безопасности, развития тес-
ного сотрудничества государств, защиты прав и свобод человека 
и т. д.

Предмет регулирования международного права составляют 
отношения между субъектами международного права. Выделяют 
следующие виды международных отношений:

 – межгосударственные отношения – отношения между госу-
дарствами в рамках двусторонних и многосторонних договоров во 
всех областях сотрудничества, между государствами и междуна-
родными межправительственными организациями и последних 
между собой в рамках соглашений о сотрудничестве;

 – негосударственные отношения – отношения между индиви-
дами, неправительственными организациями и комитетами, ко-
миссиями, международными судебными учреждениями по правам 
человека;

 – смешанные отношения – отношения между государства-
ми и народами (нациями) в лице учрежденных ими органов 
при решении вопроса о форме самоопределения, между наро-
дами (нациями) и международными межправительственными 
организациями относительно представительства органов, учре-
жденных нациями при международных организациях, между 
межправительственными международными организациями и не-
правительственными организациями по вопросу предоставления 
консультативного статуса последним, между государствами и госу-
дарственно-подобными образованиями (например, Ватикан) об уста-
новлении дипломатических отношений, между международными 
судебными учреждениями и государствами (например, о передаче 
преступников, о предоставлении территории для отбывания нака-
зания лицами, осужденными международным уголовным трибу- 
налом).

Механизм международного правового регулирования со-
ставляют основные элементы: 

 – международная правовая норма – нормативное регулирова-
ние отношений между акторами; 

 – международные правовые отношения – взаимосвязь возни-
кающих, развивающихся, изменяющихся и прекращающихся прав 
и обязанностей акторов; 
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 – юридические факты – события и действия субъектов, порож-
дающие юридические последствия, одно из условий возникнове-
ния, развития и прекращения конкретных правоотношений; 

 – международное правовое сознание – совокупность разделяемых 
государствами взглядов, представлений, идей относительно необхо-
димого международного правопорядка, разновидностью обществен-
ного сознания является мораль, важное место в международной 
морали занимают нормы нравственности – элементарные правила 
поведения в социуме (оказание помощи остро нуждающимся госу-
дарствам, уважение интересов друг друга, верность данному слову, 
уважение достоинства государств, гуманное отношение к людям); 

 – совместная деятельность государств по осуществлению 
норм международного права – главный элемент всей системы меж-
дународного правового регулирования. 

Международно-правовое регулирование носит властный ха-
рактер, источником этого явления служит суверенная власть госу-
дарств, при помощи которой этот механизм создается и приводится 
в действие. В этом процессе участвуют все ветви государственной 
власти – законодательная, исполнительная и судебная.

Метод правового регулирования (способ воздействия отрас-
ли международного права на предмет ее регулирования) создается 
в процессе согласования интересов различных государств. Общий 
метод функционирования охватывает пять особых методов: 

 – политико-правовой метод – осуществление норм междуна-
родного права при помощи политических средств; 

 – морально-правовой метод – воздействие норм морали на 
процесс реализации норм международного права; 

 – идейно-правовой метод – воздействие на международные от-
ношения через идеологию, упрочение позиций международно-пра-
вового сознания, разъяснение целей, принципов и норм, создание 
убежденности в необходимости их осуществления; 

 – организационно-правовой метод – выработка организацион-
ных мер по реализации норм международного права как на нацио-
нальном, так и на международном уровнях; 

 – специально-правовой метод – применение специальных пра-
вовых средств воздействия на международные отношения.

История возникновения и развития международного права. 
Международное право прошло длительный путь развития, пред-
ставляет одну из важнейших общечеловеческих ценностей, без 
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которой невозможно функционирование межгосударственной си-
стемы международных отношений. Приведем отдельные точки 
зрения на возникновение международного права:

 – международное право возникло вместе с возникновением 
государств, когда государства для регулирования своих взаимо-
отношений стали создавать правовые нормы, при этом некоторые 
ученые начало зарождения международного права связывают 
с возникновением христианства (например, Шарль де Вишер);

 – международное право появилось в Новое время, когда были 
образованы крупные централизованные суверенные государства 
и сформировались политические союзы государств (например, 
трактат Гуго Гроция в 1625 г. «О праве войны и мира», в котором 
осве щены вопросы международного права, права военных кон-
фликтов, а также отчасти – уголовного, государственного, граждан-
ского, канонического и других отраслей права).

Существуют следующие основные точки зрения по вопросу пе-
риодизации международного права: 

1. До Вестфальского конгресса 1648 г. (Вестфальский мирный 
договор, заключенный в результате работы двух конгрессов, засе-
давших в городах Вестфалии – Мюнстере и Оснабрюке, закончил 
Трид цатилетнюю войну (1618–1648) в Европе, вызванную борьбой 
между католиками и протестантами, между чехами и немцами, 
между императором Священной Римской империи германской на-
ции и немецкими князьями), от Вестфальского конгресса 1648 г. до 
Венского конгресса 1815 г., от Венского конгресса 1815 г. до Париж-
ского конгресса 1856 г., от Парижского конгресса 1856 г. до конца 
XIX в., с начала XX в. по настоящее время.

2. В голландском издании энциклопедии международного пуб-
личного права 1984 г. приводится следующая периодизация: от древ-
ности до Первой мировой войны, от Первой мировой войны до Второй 
мировой войны, от Второй мировой войны по настоящее время.

3. Профессор Ф.Ф. Мартенс в конце XIX – начале XX в., отрицая 
саму возможность существования международного права в Древ-
нем мире, делил всю историю международных отношений и меж-
дународного права на три периода: первый период охватывает 
Древний мир, Средние века и Новое время до половины XVII в. (до 
Вестфальского мирного конгресса 1648 г.); второй период – с 1648 г. 
и до Венского конгресса 1815 г., когда господство грубой силы и изо-
лированности народов заменилось идеей политического равнове-
сия; третий период продолжается с 1815 г. до настоящего времени.
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4. В современной литературе заслуживает внимания периоди-
зация развития международного права, предложенная профессо-
ром И.И. Лукашуком: предыстория международного права (с Древ-
них веков до конца Средневековья); классическое международное 
право (с конца Средних веков до принятия Статута Лиги Наций); 
переход от классического к современному международному праву 
(от принятия Статута Лиги Наций до принятия Устава ООН); со-
временное международное право – право Устава ООН.

С учетом приведенных выше точек зрения и подходов по вопро-
су периодизации международного права выделяют пять основных 
этапов: международное право в период рабовладельческого строя 
(до V в.); международное право Средних веков (V–ХVI вв.); между-
народное право в эпоху буржуазных революций, или классическое 
международное право (ХVII–XIX вв.); международное право пер-
вой половины XX в.; современное международное право (с приня-
тием Устава ООН в 1945 г.).

Международное право в период рабовладельческого строя (до V в.). 
Основные черты международного права: 

 – межгосударственные отношения не занимали существенно-
го места в жизни народов и государств, главными проявлениями 
международных отношений были торговля и война; 

 – международные отношения и регулировавшие их правовые 
нормы складывались и поддерживались в основном в Индии, Ки-
тае, Вавилоне, Греции, Риме, Египте; 

 – в отношениях между государствами отсутствовало постоян-
ство, они устанавливались и поддерживались в связи с текущей 
потребностью и носили непродолжительный характер; 

 – обычные норм преобладали над договорными; 
 – отношения между государствами строились исключительно 

с позиции силы, война была основным средством внешней полити-
ки государств.

Договорная практика древних государств способствовала форми-
рованию правила pacta sunt servanda (договоры должны соблюдать-
ся). В отношениях между древнегреческими городами на взаимных 
началах стал утверждаться институт проксении (защита интересов 
иностранца специально уполномоченными на то лицами). Проксе-
ны пользовались рядом прав, в частности, им предоставлялись не-
прикосновенность, безопасность и защита имущества во время вой-
ны. Начинает складываться право защиты иностранцев.
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Значительное влияние на содержание международно-право-
вых норм Древнего мира оказала система регулирования между-
народных отношений Римской империи с иностранными государ-
ствами, а также с подвластными ей провинциями. Среди основных 
систем римского права выделяются национальное право – jus civile 
и так называемое право народов – jus gentium. 

Цивильное право распространялось только на правоотношения, 
обоими участниками которых были римские граждане (квириты). 
Однако со временем, когда Рим стал мировой империей, появилась 
необходимость в правовой системе, регулирующей отношения рим-
ских граждан с лицами, не обладающими статусом гражданства, 
и последних между собой. Так возникло право народов (jus gentium). 

Право народов во многом строилось на заимствованиях право-
вых конструкций у других наций (финикийцев, греков, египтян 
и др.). Вместе с тем надо отметить, что римское право народов рас-
пространялось не на всех не римлян, а только на тех, кто находил-
ся под юрисдикцией Рима (римских подданных). Право народов 
было более прогрессивным, проникнуто коммерческим духом. 

В дальнейшем эти правовые системы начали сближаться, раз-
личие утратило смысл в 212 г., когда император Каракалла пре-
доставил права гражданства и право народов всем свободным 
римским подданным, что имело своим следствием возникновение 
универсальной правовой системы – римского классического права, 
вобравшего в себя все нормы, наиболее соответствовавшие функ-
ционированию общества развитого товаропроизводства и товаро-
оборота. Указанное выше понимание права народов было римляна-
ми еще расширено и сблизилось с возникшим в конце республики 
представлением о jus naturale. Jus naturale во многом совершенно 
освобождается от принадлежности к правовой системе какого-либо 
государства и возводится до степени порядка, соблюдаемого всем 
человечеством.

Нормативное регулирование межгосударственных отношений 
в период рабовладельческого строя характеризовалось неустойчи-
востью и враждебностью. Субъектами международных отношений 
были не государства, а их властители. Вместе с тем были выработа-
ны формы нормативного регулирования – обычаи и договоры, кото-
рые имели огромное значение для развития международного права.

Международное право Средних веков (V–ХVI вв.). Особенно-
стью регулирования международных отношений феодальных 
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государств явилась преемственность многих международно-пра-
вовых правил рабовладельческого периода, влияние в Западной 
Европе Римско-католической церкви. Существенное влияние на 
развитие права оказал Вестфальский мирный договор 1648 г.

Международное право в эпоху буржуазных революций, или клас-
сическое международное право (ХVII–XIX вв.). Английская буржу-
азная революция, сопровождавшаяся гражданскими войнами 
(1642–1649), дала толчок к возникновению буржуазных револю-
ций XVIII в. в странах Западной Европы и Северной Америки. 
Это привело к новым международным отношениям и к качествен-
ному преобразованию международного права. 

Этот период в истории международного права связан с раз-
витием идеи суверенного равенства государств, закрепленного в 
Вестфальском мирном договоре 1648 г., а также с утверждением 
новых принципов и норм международного права, основанных на 
концепциях естественной школы права. 

Вестфальский мирный договор 1648 г. сформулировал ра-
нее не существовавшие международные правовые принципы, 
ставшие доминирующими почти на два столетия: политическое 
равновесие, независимость светской власти от власти духовной, 
равенство государств и др. Договор подготовил переход к новому 
периоду в развитии международного права. 

Система юридических принципов и норм, постепенно сложив-
шихся с 1648 по 1919 г. и регулировавших отношения государств 
той исторической эпохи, именуется классическим международ-
ным правом. Основными чертами этого периода являются: дого-
вор – главный источник международного права; демократизация 
международного права; колониализм; война как нежелательный, 
но в целом законный способ разрешения разногласий. 

Гуманизация правил ведения войны основывалась на целом 
ряде новых положений. В Утрехтском трактате 1713 г. регулиро-
вался вопрос о защите собственности мирного населения. В 1864 г. 
принята Женевская конвенция об улучшении участи больных 
и раненых на поле боя. Было провозглашено, что военное наси-
лие не может применяться к мирному населению. По инициати-
ве России была подписана Декларация об отмене употребления 
взрывчатых и зажигательных пуль 1868 г.

В XIX в. происзошли существенные изменения в сфере пра-
ва международных договоров. Выросло количество заключаемых 
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соглашений. Сложилось представление о том, что принцип 
pacta sunt servanda (договоры должны соблюдаться) обязывает 
государство в целом, а не только его главу. Венский конгресс 
1814–1815 гг. способствовал закреплению статуса Швейцарии 
как постоянно нейтрального государства, запрещению работор-
говли, формированию правового режима международной реки, 
установлению рангов дипломатических представителей. Приня-
та Декларация о прекращении торговли неграми 1815 г. В при-
ложении к Заключительному акту Венского конгресса – Венском 
протоколе 1815 г. – было введено единое деление дипломатиче-
ских агентов на классы: послы и папские легаты, или нунции; 
посланники, министры и иные уполномоченные при государях; 
поверенные в делах. На Парижском конгрессе 1856 г. было офи-
циально отменено каперство – насильственный захват, раз-
грабление или потопление судов воюющих государств, а также 
нейтральных государств, занимающихся перевозкой грузов для 
неприятельского государства, вооруженными судами частных 
лиц воюющих государств в открытом море. На Берлинском кон-
грессе 1878 г. признана независимость Сербии, Черногории и Ру-
мынии.

Заметный вклад в развитие международного права внесли Га-
агские конференции мира. На второй Гаагской конференции мира 
1907 г. были приняты 10 новых конвенций и пересмотрены три акта 
первой Гаагской конференции 1899 г. Принятые документы охваты-
вали следующий круг вопросов: мирное разрешение международных 
споров; ограничение в применении силы при взыскании по договор-
ным долговым обязательствам; порядок открытия военных действий; 
законы и обычаи сухопутной войны; законы и обычаи морской вой-
ны; запрещение использовать яды, оружие, снаряды и вещества, 
способные причинить излишние страдания; правила нейтралитета 
в сухопутной и морской войне.

Вместе с тем по-прежнему признавалось право государства на 
войну, в которой победитель получал законное право определять 
положение побежденного, продолжались колониальные захваты, 
посредством неравноправных договоров происходило закабале-
ние отдельных стран. Господствовала доктрина о цивилизован-
ных и нецивилизованных народах, нередко имела место аннексия 
(насильственный захват) территории. Начала международного 
права все еще сочетались со старыми феодальными правовыми 
институтами.
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Эволюция международного права в первой половине XX в. После 
окончания Первой мировой войны (28 июля 1914 г. – 11 ноября 
1918 г.) государства-победители – страны Антанты (Российская 
империя, Французская республика, Британская империя) на осно-
ве серии международных договоров с Германией и ее союзниками 
(Австро-Венгерская, Османская империи и Болгарское царство) 
создали правовой режим, получивший название Версальско-Ва-
шингтонской системы (Версальский мирный договор 1919 г.). На 
основе данной системы в 1919–1920 гг. образована Лига Наций – 
международная организация в целях разоружения, предотвраще-
ния военных действий, обеспечения коллективной безопасности, 
урегулирования споров между странами путем дипломатических 
переговоров, а также улучшения качества жизни на планете. Пре-
кратила свое существование Лига Наций в 1946 г. Она оказала по-
ложительное влияние на процесс кодификации и прогрессивного 
развития международного права. Одним из первых шагов в этом 
направлении стало принятие Женевского протокола о мирном раз-
решении международных споров 1924 г., запретившего агрессив-
ную войну как средство разрешения международных разногласий. 

Сложившаяся в ходе Второй мировой войны антигитлеровская 
коалиция государств (на январь 1942 г. антигитлеровская коали-
ция насчитывала 26 государств: «Большая четверка» (СССР, Ве-
ликобритания, США, Китай), британские доминионы (Австралия, 
Канада, Новая Зеландия, Южная Африка) и зависимое государ-
ство Индия, страны Центральной и Латинской Америки, Кариб-
ского бассейна, а также правительства в изгнании оккупирован-
ных европейских стран), число участников коалиции в ходе войны 
увеличивалось, к моменту окончания военных действий с Япони-
ей в состоянии войны со странами нацистского блока находились 
53 государства) пришла  к убеждению, что в основе послевоенного 
устройства мира должны быть такие начала, которые бы обеспечи-
ли государствам международно-правовые гарантии их безопасно-
сти. Одна из центральных идей руководителей трех союзных дер-
жав (СССР, Великобритания, США), прозвучавших на Московской 
1943 г., Тегеранской 1943 г. и Крымской 1945 г. конференциях, 
состояла в необходимости создать международный порядок, осно-
ванный на принципах права и имеющий целью обеспечить мир, 
безопасность, свободу и всеобщее благосостояние человечества. 
В ходе конференций была признана необходимость создания новой 
всемирной организации, не похожей на Лигу Наций, наделенной 
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механизмами поддержания мира и безопасности, олицетворяющей 
согласованные действия ее членов, в которую должны войти все 
суверенные государства.

Подписанный в Сан-Франциско 26 июня 1945 г. (вступивший 
в силу 24 октября 1945 г.) Устав Организации Объединенных 
Наций закрепил ряд положений, запрещающих агрессию и уста-
навливающих механизм санкций в отношении государства, допу-
стившего подобные действия. В Уставе ООН также закреплены 
принципы нового международного правопорядка, положившего 
начало функционированию современного международного права.

Современное международное право. Современное международ-
ное право отличается от классического международного права:

1) по субъектам:
 – субъектом классического международного права признава-

лись только цивилизованные европейские народы и государства;
 – субъекты современного международного права – государства, 

народы (нации), борющиеся за самоопределение, международные 
организации, некоторые государственно-подобные образования 
(например, Ватикан);

2) по содержанию:
 – классическое международное право носило дискриминаци-

онный характер: мир делился на цивилизованные государства 
и нецивилизованные народы; цивилизованные государства имели 
полное право эксплуатировать нецивилизованные народы; война 
являлась законным инструментом внешней политики, средством 
разрешения международных споров; оправдывалась зависимость 
одних государств от других, признавался колониализм; 

 – современное международное право носит универсальный ха-
рактер (любое государство, народ (нация), борющий за самоопреде-
лене, являются полноправными субъектами международного пра-
ва вне зависимости от уровня их развития); война расценивается 
как международное преступление, совершенное тем, кто ее развя-
зал; объявляет равноправие всех государств и народов как субъек-
тов международного права;

3) по территориальной сфере действия:
 – классическим международным правом, по мнению русско-

го ученого XIX в. Ф.Ф. Мартенса, «пространство действия между-
народного права ограничивается только теми народами, которые 
признают основные начала европейской культуры и достойны 
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названия образованных народов»; немецкий ученый Ф. Лист опре-
делил международное право как «право европейских христианских 
государств»; африканский и азиатский регионы, народы которых 
находились в колониальной и полуколониальной зависимости от 
цивилизованных европейских государств и США, были вне сферы 
регулирования международного права; 

 – современное международное право является общим для всех 
акторов правом; не имеет национальной окраски, не входит в ка-
честве отрасли в правовую систему какого-либо государства; его 
общепризнанные принципы и нормы обязательны для любого го-
сударства независимо от политической или экономической систе-
мы либо географической принадлежности; международное право 
содержит общие правила поведения акторов на международной 
арене, выражает интересы всего мирового социума.

Сущность классического международного права выражали сле-
дующие основные черты: 

 – колониализм; 
 – война как нежелательный, но в целом законный способ раз-

решения международных разногласий. 
Сущность современного международного права выражают: 

 – общедемократичность, которая имеет гуманный характер, 
содержит общечеловеческие ценности: достоинство и ценность че-
ловеческой личности, равноправие мужчин и женщин, равенство 
больших и малых наций, неприменение силы и угрозы силой про-
тив территориальной целостности и политической независимости 
любого государства (Устав ООН); 

 – универсальность, заключающаяся в расширении круга субъ-
ектов (любое государство независимо от количества населения, сте-
пени развития, размера территории обладает равными правами 
и обязанностями в международных правоотношениях); простран-
ственной сферы деятельности (объектом регулирования междуна-
родного права является космическое пространство, международное 
воздушное пространство, дно мировых океанов и морей с находя-
щимися в них ресурсами); объекта международного правового ре-
гулирования (включаются те вопросы, которые относились исклю-
чительно к внутренней компетенции государства); 

 – антидискриминационность, не признающая ни внутреннюю, 
ни внешнюю дискриминацию, запрещается умаление прав челове-
ка по мотивам национальности, языка, пола, религии, принадлеж-
ности к социальной группе; 
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 – антиколониальность, заключающаяся в запрещении колониа-
лизма, расизма, апартеида и охране интересов всех народов и наций; 

 – антивоенность, исключающая обращение к войне как к сред-
ству разрешения возникающих между государствами разногласий.

Нормативная система международного права. 
Норма международного права представляет собой прави-

ло поведения, созданное в результате согласования позиций госу-
дарств и иных акторов международного права, устанавливающее 
их права и обязанности в определенной сфере международного со-
трудничества.

Особенности международных правовых норм, позволяющие их 
выделить в отдельную правовую систему, включают: 

 – предмет регулирования – межгосударственные отношения 
и связанные с ними отношения других акторов международного 
права; 

 – порядок создания – согласование позиций государств или 
иных акторов по тем или иным вопросам международного сотруд-
ничества; 

 – форму закрепления (существования), соответствующую со-
гласительному характеру содержания правил поведения (между-
народный договор, международный обычай, резолюции междуна-
родных организаций и акты международных конференций); 

 – обеспечение реализации норм, как правило, самими государ-
ствами-создателями индивидуально или коллективно, в том числе 
посредством созданных ими международных организаций и орга-
нов, при этом особое значение имеют меры, содействующие добро-
вольной реализации норм.

Нормы международного права разнообразны, отличаются 
друг от друга по содержанию и иным признакам, позволяющим 
классифицировать их по различным основаниям. 

В зависимости от места в нормативной системе и их 
влияния на процесс международного правотворчества нормы 
международного права классифицируются:

 – на нормы-цели – нормы высшего порядка (определяют содер-
жание и направление развития системы международного правово-
го регулирования), остальные нормы, включая нормы-принципы 
(выступают как средства достижения установленной цели);

 – нормы-принципы – выделяют основные принципы между-
народного права (суверенного равенства, невмешательства во 
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внутренние дела, запрета применения силы или угрозы силой, 
соблюдения международных обязательств, мирного разрешения 
международных споров и др.), составляющие фундамент между-
народного правопорядка, нарушение государством какого-либо 
основного принципа может рассматриваться международным 
сообществом как посягательство на весь международный право-
порядок.

Цели и принципы относятся к основополагающим нормам 
международно-правовой нормативной системы, определяющим 
общедемократическую сущность современного международного 
права и направления его совершенствования.

В зависимости от функционального назначения выделяются: 
 – регулятивные нормы – устанавливают конкретные права 

и обязанности субъектов (например, обязанность прибрежного го-
сударства объявлять о любой известной ему опасности для судоход-
ства в его территориальном море предусмотренные Конвенцией по 
морскому праву 1982 г.; 

 – охранительные (обеспечительные) нормы – призваны гаран-
тировать реализацию регулятивных норм (например, нормы ст. 41 
и 42 Устава ООН о принудительных мерах, применяемых по реше-
нию Совета Безопасности (СБ) ООН).

По сфере действия выделяются: 
 – универсальные нормы – регулируют отношения всех субъек-

тов международного права; 
 – партикулярные нормы – действуют среди ограниченного 

числа участников международных отношений; 
 – региональные (локальные) нормы – регулируют отношения 

двух или нескольких государств, находящихся в отдельном регионе.
По юридической силе выделяют: 

 – императивные нормы – устанавливают четкие конкретные 
пределы определенного поведения, заметную роль в развитии им-
перативных норм сыграл Международный суд ООН, общеизвестно, 
что именно в решении суда по делу компании «Барселона трэкшн» 
впервые прозвучало понятие «обязательства erga omnes» (относи-
тельно всех), что означает обязательства государства перед меж-
дународным сообществом в целом, суд отметил, что у любого су-
веренного государства как участника международных отношений 
существует определенный ряд обязательств перед всем мировым 
сообществом в целом, имеющих универсальный характер, в обеспе-
чении которых заинтересовано каждое государство; 
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 – диспозитивные нормы – позволяют субъектам международ-
ного права самим определять свое поведение, взаимные права 
и обязанности в конкретных правоотношениях в зависимости от 
обстоятельств.

По юридической природе или форме закрепления (спосо-
бу создания и форме осуществления) выделяют: 

 – обычные нормы;
 – договорные нормы – содержатся в решениях, резолюциях меж-

дународных организаций и актах международных конференций, 
письменно зафиксированы в международных соглашениях, зани-
мают центральное место в системе норм международного права.

Обычаем в международном праве является доказательство все-
общей практики, признанной государством для себя в качестве обя-
зательной. Договорные и обычные нормы обладают единой юриди-
ческой природой и осуществляются на основе единых принципов. 

По характеру воздействия выделяют: 
 – запрещающие нормы – предписывают воздерживаться от со-

вершения определенных действий (например, не производить ору-
жие массового поражения); 

 – обязывающие нормы – фиксируют обязательство совершить 
указанные действия (например, оповестить об аварии на атомной 
электростанции); 

 – управомочивающие нормы – предусматривают возможность 
совершения указанных действий (например, право каждого го-
сударства на исследование и использование космического про-
странства).

В зависимости от содержания норм международного права 
и их функций выделяют: 

 – материальные нормы – устанавливают права и обязанности 
субъектов, их правовой статус и т. д.; 

 – процессуальные нормы – играют первостепенную роль в обе-
спечении и функционировании материальных норм, регламен-
тируя механизм разработки материальных норм, их временную 
и пространственную сферу действия, порядок их изменения и пре-
кращения и механизм обеспечения их выполнения взаимодейству-
ющими субъектами.

Сущность норм международного права заключается в регла-
ментации правил поведения, созданных в результате согласова-
ния позиций субъектов международного права, устанавливающих 
их права и обязанности в сфере международного сотрудничества, 
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обязательность соблюдения которых обеспечивается самими 
субъектами индивидуально или коллективно, включая в слу-
чае необходимости применение согласованных принудитель- 
ных мер.

В западной правовой доктрине сформировалась концепция 
о делении международного права на soft law («мягкое право») – 
рекомендательные нормы, не являющиеся нормами междуна-
родного права, – и hard law («твердое право») – обязательные 
нормы. Предложенные в западной доктрине международного 
права термины отражают реальные процессы в международных 
отношениях, так как большое количество принятых Генераль-
ной Ассамблеей (ГА) ООН резолюций носят согласно Уставу 
ООН рекомендательный характер (за исключением резолюций 
по внутриорганизационным вопросам ООН и финансово-бюд-
жетным вопросам) и не являются нормами международного 
права. Таким образом, «мягкое право» представляет собой со-
вокупность норм, регулирующих взаимоотношения субъектов 
международного права, в первую очередь государств, созданных 
путем согласования их воль и закрепленных в международном 
договоре, но не обладающих качеством обязательной нормы – 
«твердым правом».

Специфика норм международного права проявляется и в их 
структуре. Норма национального права имеет трехзвенную струк-
туру, включающую гипотезу, диспозицию и санкцию. Причем 
в силу императивного характера нормы национального права 
санкция конкретизирована указанием на вид и меры ответствен-
ности. Специфика международных отношений заключается в том, 
что субъекты международного права сами выполняют роль га-
ранта принятых норм, поэтому международные правовые нор-
мы состоят обычно из двух элементов – гипотезы и диспозиции.  
Гипотеза международно-правовой нормы содержит описание ус-
ловий, при наличии которых применяется правило поведения. 
Диспозиция нормы международного права указывает на само 
правило поведения субъекта международного правоотношения. 
Так, ст. 2 Факультативного протокола к Международному пакту 
о гражданских и политических правах 1966 г. устанавливает, что 
лица, утверждающие, что какое-либо из их прав, перечисленных 
в Пакте, нарушено, и исчерпавшие все внутренние средства пра-
вовой защиты (гипотеза), могут представить в Комитет по правам 
человека письменное заявление об этом (диспозиция).
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Иногда международные правовые нормы состоят лишь из одной 
диспозиции. Так, Соглашение государств – участников СНГ о по-
мощи беженцам и вынужденным переселенцам 1993 г. определяет, 
что статус беженца и вынужденного переселенца подтверждается 
выдачей соответствующего документа (ст. 3).

Что касается санкции, то она в большинстве случаев отсутству-
ет, так как соблюдение международно-правовой нормы вытекает 
из основного принципа международного права pacta sunt servanda 
(договор должен соблюдаться), признанной в качестве импера-
тивной нормы. При наличии санкции она характеризуется рядом 
особенностей: закреплена в отдельных статьях договора, сформу-
лирована неопределенно, не привязана к конкретной норме, а от-
носится ко всем обязательствам, закрепленным в договоре.

Санкции в форме конкретных принудительных мер обычно 
предусматриваются за совершенные нарушения международных 
норм и содержатся либо в резолюциях органов международных 
организаций, уполномоченных принимать решения в отношении 
принятия санкций (например, резолюция СБ ООН), либо в меж-
дународных соглашениях, закрепляющих статус международных 
уголовных судов, наделенных компетенцией привлекать к ответ-
ственности за серьезные нарушения норм международного права 
(Статут Международного уголовного суда 1998 г.).

Иерархическая зависимость норм международного права озна-
чает существование норм высшего и низшего порядка и проявляется 
в различных видах иерархических связей. Выделяется общая, гене-
ральная иерархия, согласно которой высший иерархический ранг при-
надлежит нормам jus cogens (императивным нормам), включающим 
в первую очередь основные принципы международного права. Кроме 
того, действует договорная иерархия норм, например устанавлива-
емая в соответствии со ст. 103 Устава ООН, согласно которой, если 
международные обязательства государств – членов ООН окажутся 
в противоречии с международными обязательствами по какому-либо 
другому международному соглашению, преимущественную силу име-
ют обязательства по Уставу. Особая иерархическая связь присуща 
нормам, закрепляемым в актах международной организации.

Наряду с соподчиненностью норм международного права 
они взаимодействуют между собой, устанавливая горизонталь-
ные связи. Такой характер связей свойствен полисистемным нор-
мам, действующим одновременно в рамках различных отраслей 
международного права. Так, нормы, запрещающие загрязнение 
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окружающей среды, имеются в международном морском праве, 
международном воздушном праве, международном космическом 
праве, международном экологическом праве.

Помимо различных видов взаимосвязей норм международного 
права его системность обеспечивается и иными системообразующи-
ми элементами: непротиворечивостью, неретроспективностью норм, 
изменением или отменой предыдущей нормы последующей, прио-
ритетом специальной нормы по отношению к генеральной.

Требование непротиворечивости является взаимосвязующим 
элементом между общими (универсальными) нормами междуна-
родного права и региональными, партикулярными и локальными 
нормами. 

Требование неретроспективности означает, что нормы меж-
дународного права не имеют обратной силы, т. е. действуют только 
с момента вступления в силу договора. 

Правило о приоритете специальной нормы по отношению 
к генеральной применяется во всех правовых системах в соответ-
ствии с латинским изречением lex specialis derogat generali (специ-
альный закон отменяет общий). 

Системообразующим элементом международного права, явля-
ется правило (максима), согласно которому последующая норма от-
меняет или изменяет предыдущую.

Механизм связи и взаимодействия норм международного пра-
ва обеспечивает его целостность и функционирование как самосто-
ятельной правовой системы. 

В международных отношениях отсутствуют специальные нор-
мотворческие органы, нормы права создаются самими акторами, 
прежде всего государствами. Выделяют этапы создания современ-
ных международных правовых норм: согласование воль государств 
по предмету содержания конкретного правила поведения и при-
знанию этого правила юридически обязательным и подлежащим 
добросовестному соблюдению в будущем; оформление обозначенно-
го правила поведения в форме договора или международного пра-
вового обычая.

В процессе создания норм международного права согласовы-
ваются позиции, требования с учетом возможности продвижения 
к достижению конечной цели. Позиции государств могут совпадать 
полностью или в главном, не совпадать в деталях или в своей осно-
ве. Если позиции государств тождественны, то при их согласовании 
вопросов не возникает. Позиции государств формулируются в виде 
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правил поведения и фиксируются в договоре или ином акте. При не-
совпадении позиций государств уступки и компромиссы неизбежны.

В случае если требуется специальная процедура выражения 
согласия государства на обязательность правил поведения (рати-
фикация, утверждение, принятие и др.), разрыв во времени между 
первой и второй стадиями может быть значительным, достигая по-
рой нескольких лет. Например, Венская конвенция о праве между-
народных договоров 1969 г.

Специфика создания обычных норм международного права за-
ключается в том, что правила поведения складываются в результа-
те единообразной деятельности государств, их устойчивой практи-
ки. Таким же образом правила поведения признаются в качестве 
обязательных (opinio juris).

Для понимания процесса формирования обычая необходимо 
выяснить два основных понятия – практики и признания юриди-
ческой силы.

Практика – поведение субъектов. Оно может быть активным 
(выражено в действиях) и пассивным. Практика должна быть до-
статочно определенной, единообразной, чтобы из нее можно было 
вывести общее правило. Она должна быть достаточно устойчивой 
и не отклоняться существенно от нормы. Продолжительность прак-
тики никогда не имела решающего значения для признания обы-
чая. Несмотря на наличие практики, еще нет доказательства, что 
сформировалась норма, а может быть лишь обыкновение (правила 
международной вежливости и этикета).

Для того чтобы появилась норма, нужно признание государ-
ством такого поведения в качестве юридически обязательного для 
себя, т. е. признание юридической силы (opinio juris). Наибо-
лее четким и авторитетным доказательством существования и со-
держания обычных норм международного права служат догово-
ры. Факт появления договорной нормы (или иной документально 
закрепленной нормы) четко фиксируется. Для установления на-
личия и выявления содержания обычной нормы необходимо изу-
чение деятельности государств. Обычай обязан своим происхожде-
нием сложившейся практике.

Кодификация предполагает не только приведение в единую 
систему действующих международно-правовых норм, но и бо-
лее точную их формулировку, отражение в договорной норме 
международных обычаев. Кодификация норм международного 
права является обязательной стадией правотворчества в любой 
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правовой системе, способствуя ее совершенствованию и прогрес-
сивному развитию.

Целями кодификации являются: 
 – преобразование обычных международных правовых норм 

в договорные; 
 – разработка новых международных правовых норм, необходи-

мость в которых назрела; 
 – пересмотр и уточнение международных правовых норм с ис-

ключением из правового оборота устаревших норм и заменой их 
более прогрессивными; 

 – четкое, последовательное и ясное изложение международных 
правовых норм, исключающее их неоднозначное толкование.

Выделяют следующие стадии кодификации: 
 – выявление действующих обычных и договорных норм по во-

просу, подлежащему кодификации; 
 – ревизию и пересмотр устаревших норм; 
 – разработку новых норм и принципов с учетом реалий и по-

требностей международных отношений; 
 – закрепление всего комплекса норм и принципов в согласо-

ванном государствами международном договоре.
В функцию ГА ООН входят содействие международному сотруд-

ничеству в политической области и поощрение прогрессивного разви-
тия международного права и его кодификации (ст. 13 Устава ООН). 
Эту функцию ГА ООН осуществляет, в частности, с помощью Комис-
сии международного права – ее вспомогательного органа. Согласно 
выработанному ГА ООН Положению о Комиссии международного 
права выражение «прогрессивное развитие международного права» 
употребляется в смысле подготовки проектов конвенций по тем вопро-
сам, которые еще не уррегулированы международным правом или 
по которым право еще недостаточно развито в практике государств; 
выражение «кодификация международного права» употребляется 
в смысле более точного формулирования и систематизации норм 
международного права в тех областях, в которых уже имеются обшир-
ная государственная практика, прецеденты и доктрины (ст. 15). Так, 
при определении тем, подлежащих кодификации, Комиссия между-
народного права и ГА ООН руководствуются следующими критери-
ями: актуальностью для международного сотрудничества; наличием 
обширной практики государств, судебных прецедентов и доктрины 
международного права; имеющимися доктринальными разногла-
сиями. Итогом работы Комиссии международного права является 
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подготовка окончательного проекта статей, который затем предлага-
ется ГА ООН для вынесения резолюции об одобрении и рекоменда-
ции государствам – членам организации с целью заключения кон-
венции. Например, ГА ООН резолюцией 56/83 от 12 декабря 2001 г. 
приняла к сведению проект статей об ответственности государств за 
международно-противоправные деяния, а затем предложила их го-
сударствам в качестве проекта для заключения будущей конвенции 
либо, созвав конференцию, для доработки заключения конвенции.

Субъекты международного права. Международная правосубъ-
ектность – юридическое свойство того или иного образования, при-
дающее ему статус субъекта международного права. Содержание 
международной правосубъектности включает такие элементы, 
как способность обладать правами и обязанностями, нести ответ-
ственность в случае нарушения международных правовых норм, 
и предполагает, что любое образование как субъект международно-
го права обладает способностью защищать свои права путем предъ-
явления претензий в случае нарушения его прав. 

Любой субъект международного права обладает правоспособно-
стью, дееспособностью и деликтоспособностью. Так, в соответствии со 
ст. 6 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г. 
каждое государство обладает правоспособностью заключать дого-
воры. Правоспособность – способность субъекта международного 
права иметь субъективные права и исполнять юридические обязан-
ности. Правоспособностью государства обладают с момента образо-
вания; народы (нации), борющиеся за самоопределение, – с момента 
признания; международные межправительственные организации – 
с момента вступления учредительных документов в силу. Наличие 
правоспособности означает наличие юридической возможности 
у участников международных отношений своими действиями по-
рождать субъективные права и юридические обязанности. Дееспо-
собность – осуществление субъектами международного права 
самостоятельно, своими осознанными действиями своих прав и обя-
занностей. Деликтоспособность заключается в способности нести 
юридическую ответственность за совершенные правонарушения.

Субъект международного права отличается от понятия субъект 
правоотношения. Субъект международного права – актор, носи-
тель прав и обязанностей, установленных правовыми нормами, об-
ладающий международной правосубъектностью, т. е. потенциаль-
но способный быть участником международных правоотношений. 
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Субъект правоотношения – реальный участник данных правовых 
отношений.

Субъекты международного права подразделяются на две ка-
тегории: 

 – основные (первичные) субъекты – государства и народы (на-
ции), борющиеся за самоопределение (в документах ООН обычно 
говорится не о народах и нациях, а о национально-освободитель-
ных движениях, по существу, в таких случаях речь идет о право-
субъектности государства, находящегося в процессе формирования, 
где правосубъектность носит временный переходный характер); 

 – производные (вторичные) субъекты – международные меж-
пра вительственные организации и государственно-подобные орга-
низации. 

Под государством в международном праве понимается стра-
на со всеми присущими ей признаками суверенного государства. 
Госу дарство – образование, способное обладать правами и обя-
занностями, вытекающими из международного права, защищать 
их и вступать в международные отношения, регулируемые между-
народным правом. Объем реализации государством правосубъект-
ности зависит от формы государственного устройства. 

В унитарных государствах существует единая система высших 
органов государственной власти, которой полностью подчинены ор-
ганы на местах. Территория такого государства подразделяется на 
административно-территориальные единицы, не обладающие по-
литической самостоятельностью. В этом случае только государство 
как единое образование выступает в качестве субъекта междуна-
родного права. 

Федеративное государство представляет сложное государствен-
ное образование. Федерация – не просто союз государств, а союзное 
государство. В отличие от административно-территориальных еди-
ниц унитарного государства субъекты федерации обладают опреде-
ленной самостоятельностью. С согласия федерального центра они 
могут участвовать в некоторых областях международных отноше-
ний: социальной, культурной и т. д. Субъекты федерации не в пол-
ной мере обладают международной правосубъектностью, которой 
обладает только федерация в целом как единое государственное об-
разование. 

Конфедерация представляет собой союз суверенных государств, 
создающих общие совещательные органы для решения общих за-
дач: экономического сотрудничества, взаимной обороны, вешних 
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сношений, государственной безопасности, финансирования и т. д. 
Как таковая конфедерация не признается субъектом международ-
ного публичного права, полноправными субъектами признаются 
лишь ее члены – суверенные государства. Примером конфедера-
ции в прошлом были США (1776–1787 гг.), Швейцарская Конфеде-
рация (1815–1848 гг.) и Германский союз (1815–1866 гг.).

Наиболее важными признаками государства являются сувере-
нитет, территория, населения и власть. 

Суверенитет – юридическое выражение самостоятельности 
государства, верховенства и неограниченности его власти внутри 
страны, а также независимости и равноправия во взаимоотноше-
ниях с другими государствами. Суверенитетом обладает любое го-
сударство с момента его возникновения. Государство осуществляет 
его в рамках международного права, с учетом уважения суверени-
тета и интересов других государств.  

Территория – неотъемлемое условие существования государ-
ства, закрепляется и гарантируется общепризнанными нормами 
и принципами международного права. Согласно Заключительному 
акту Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. 
государства обязаны уважать территориальную целостность каж-
дого из государств – участников Совещания. 

Население является постоянным признаком государства. Со-
гласно Уставу ООН, Декларации о предоставлении независимости 
колониальным странам и народам 1960 г. и Международному пак-
ту об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. на-
роды являются субъектом права на самоопределение. В силу этого 
права они правомочны свободно устанавливать свой политический 
статус и свободно обеспечивать свое экономическое, социальное 
и культурное развитие. 

Публичная власть является одним из основных признаков 
государства. Оно в международном праве является носителем ор-
ганизованной суверенной власти. В каких бы международных от-
ношениях ни выступало правительство государства и иные его ор-
ганы, они всегда действуют от имени государства.

С понятием суверенитета тесно связано понятие юрисдикции 
(суверенные права), т. е. проистекающие из сущности суверенитета 
конкретные права государства распространять свою власть на объ-
екты и действия физических и юридических лиц не только в преде-
лах своей национальной территории, но и за ее пределами. По объ-
ему различают юрисдикцию полную и ограниченную, по сфере 
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действия – территориальную и экстратерриториальную, по харак-
теру власти – законодательную, исполнительную, судебную.

Юрисдикция государств должна осуществляться с соблюдени-
ем иммунитетов, признанных международным правом. 

Иммунитет – право не подчиняться власти (юрисдикции) ино-
странного государства, его органов и должностных лиц. Соответ-
ственно, другой стороной иммунитета является отсутствие компе-
тенции у государственных органов на осуществление дел в сфере 
юрисдикции других государств. Иммунитет проявляется в том, что 
государству, его органам не может быть предъявлен иск в суде ино-
странного государства; имущество государства не может быть под-
вергнуто аресту или принудительному взысканию со стороны ино-
странного государства; дипломатические представители государства 
обладают неприкосновенностью личности, жилища, собственности, 
освобождаются от налогов и таможенного досмотра и т. д.

Изъятие вещи или лица из-под действия внутреннего права 
государства, на территории которого они находятся, принято назы-
вать экстерриториальностью. В экстерриториальном режиме нахо-
дятся, в частности, дипломатические представительства, военные 
корабли, прибывшие в иностранное государство с его согласия. На 
такие объекты распространяется экстратерриториальная юрисдик-
ция их государств.

Государства, как главные субъекты международного права, по 
определению наделены способностью обладать правами и нести 
обязанности. Такие права и обязанности могут основываться на 
различных источниках международного права, включая междуна-
родные договоры и международные правовые обычаи. Устав ООН, 
Декларация о принципах международного права, касающихся 
дружественных отношений и сотрудничества между государства-
ми в соответствии с Уставом ООН, 1970 г. являются важнейшими 
инструментами, определяющими основные права и обязанности 
государств. Основные права государств существуют в силу меж-
дународного правопорядка, способного определять права своих 
субъектов. К числу основных прав государства относятся право на 
независимость, право на суверенитет, право на юрисдикцию, право 
на суверенное равенство, право на самооборону. Основные права 
и обязанности государств имеют решающее значение для функци-
онирования международного правопорядка, поскольку они обеспе-
чивают набор основных обязательств, которые поддерживают мир-
ное сосуществование независимых и суверенных государств.
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Современное международное право содержит нормы, закре-
пляющие право народов и наций на самоопределение. Одной 
из целей ООН является развитие дружественных отношений 
между нациями на основе уважения принципа равноправия 
и самоопределения народов. Устав ООН и многие другие между-
народные акты рассматривают категории «народ» и «нация» как 
идентичные понятия. Согласно Декларации о предоставлении 
независимости колониальным странам и народам 1960 г. все на-
роды имеют право на самоопределение, в силу этого права они 
свободно устанавливают свой политический статус и осуществля-
ют свое экономическое, социальное и культурное развитие. Право 
народов (наций) на самоопределение применительно к каждому 
народу раскрывается через его национальный суверенитет, озна-
чающий, что каждый народ имеет суверенное право на самосто-
ятельность в достижении государственности и независимое госу-
дарственное существование, на свободный выбор путей развития. 
Если народы (нации) обладают правом на самоопределение, то на 
всех государствах лежит обязанность уважать это право. Данная 
обязанность охватывает признание и тех международных право-
отношений, в которых субъектом выступает народ (нация). 

Международные организации являются субъектами меж-
дународного права. Любая межправительственная (межгосудар-
ственная) организация является субъектом международного права, 
потому что государства согласились наделить ее соответствующи-
ми правами и обязанностями, которые четко определены в учре-
дительных актах и полностью соответствуют основным принципам 
международного права.

Выделяют следующие виды международных организаций:
 – международные межправительственные организации – орга-

низации, созданные первичными субъектами международного пра-
ва (например, ООН, Евразийский экономический союз, СНГ и др.);

 – международные неправительственные организации (напри-
мер, Всемирная федерация профсоюзов, Международный комитет 
Красного Креста и др.). 

Международные межправительственные организации не об-
ладают суверенитетом, не имеют собственного населения, своей 
территории, иных атрибутов государства. Они создаются суверен-
ными субъектами на договорной основе в соответствии с между-
народным правом и наделяются определенной компетенцией, за-
фиксированной в учредительных документах. 
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Основные права международных межправительственных орга-
низаций: 

 – участвуют в создании международно-правовых норм; 
 – органы организации пользуются определенными властными 

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

 – имеют дипломатические привилегии и иммунитеты, предо-
ставленные как организации, так и ее сотрудникам;

 – рассматривают споры между государствами – участниками 
организации.

Международная правосубъектность межправительственной 
организации проявляется в ее правовом положении, в объеме тех 
прав и обязанностей, которыми государства наделяют организа-
цию и от характера которых сама организация в дальнейшем мо-
жет (или не может) приобретать другие права и обязанности. Уч-
редительные акты многих межправительственных организаций 
содержат четкие положения о правосубъектности таких органи-
заций. Наибольшим объемом международной правосубъектности 
обладает ООН.

Международные межправительственные организации явля-
ются субъектами международного права, у которых правосубъект-
ность носит производный характер в объеме тех прав и обязанно-
стей, которыми наделяют их государства.

Ряд исследователей относят международные неправитель-
ственные организации к числу субъектов международного права, 
аргументируя это тем, что данные организации так или иначе на-
ходятся в сфере действия международного права, их деятельность 
строго регулируется нормами международного права. Достигается 
это посредством их опосредованного признания в системе междуна-
родных организаций, путем предоставления им консультативного 
статуса, т. е. международные неправительственные организации 
наделяются определенными правами и обязанностями. В случае 
невыполнения обязательств их деятельность может быть ограни-
чена или вообще они могут быть лишены своего консультативного 
статуса. Правосубъектность таких организаций носит строго функ-
циональный характер, ограниченный имеющимся у организации 
консультативным статусом. 

Сторонники противоположной концепции считают, что непра-
вительственные международные организации могут иметь кон-
сультативный международный правовой статус в межправитель- 
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ственных организациях, например в ООН и ее специализирован-
ных учреждениях, однако неправительственные организации не 
вправе создавать нормы международного права и, следовательно, 
не могут в отличие от международных межправительственных ор-
ганизаций обладать международной правосубъектностью. Их осо-
бенность заключается в том, что, как правило, они учреждаются 
юридическими и физическими лицами (группами лиц) и являются 
общественными объединениями, осложненными иностранным эле-
ментом.

Обладают международной правосубъектностью государст
венно подобные образования, например, Ватикан, Мальтий-
ский орден. 

Ватикан – государство-город, расположен в пределах столицы 
Италии – Рима, обладает почти всеми атрибутами государства (не-
большой территорией, органами власти и управления). О населе-
нии Ватикана можно говорить только условно: это соответствующие 
должностные лица, занимающиеся делами Римско-католической 
церкви. Здесь находится резиденция главы Римско-католической 
церкви – Папы Римского. Правовое положение Ватикана опреде-
лено Латеранскими соглашениями, подписанными между ита-
льянским государством и Святым престолом 11 февраля 1929 г., 
которые в основном действуют и в настоящее время. В соответ-
ствии с этим документом Ватикан пользуется определенными су-
веренными правами: имеет свою территорию, законодательство, 
гражданство и т. д. Ватикан активно участвует в международных 
отношениях, учреждает в других государствах постоянные пред-
ставительства, возглавляемые папскими нунциями (послами), уча-
ствует в международных организациях, в конференциях, подпи-
сывает международные договоры и т. д. Например, Апостольская 
нунциатура в Республике Беларусь, постоянное дипломатическое 
представительство Святого Престола в Беларуси, была учреждена 
11 ноября 1992 г. в день установления дипломатических отноше-
ний между Святым Престолом и Республикой Беларусь. В этот 
день Его Святейшество Папа Иоанн Павел ІІ издал Апостольскую 
грамоту в форме brevis maior, Qvantam tandem, об учреждении 
Апостольской нунциатуры в Республике Беларусь и ее открытии.

Мальтийский орден (Суверенный военный орден рыцарей-го-
спитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты) – 
рыцарский религиозный орден Римско-католической церкви, об-
разован в 1099 г. в Иерусалиме, в 1834 г. учредил на постоянной 
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основе штаб-квартиру в Риме. В 1889 г. признан суверенным об-
разованием. Мальтийский орден имеет статус организации-наблю-
дателя при ООН, ЮНЕСКО и в Совете Европы, дипломатические 
отношения со 107 государствами, поддерживаемые при помощи по-
слов. По международному праву Мальтийский орден является го-
сударственно-подобным образованием, при этом сам орден позици-
онирует себя как государство. Суверенитет Мальтийского ордена 
рассматривается на уровне дипломатических миссий, но не как су-
веренитет государства. Орден выдает собственные паспорта, пе-
чатает собственную валюту и марки. Имеет почтовые соглашения 
примерно с 70–80 государствами. Великий магистр ордена несет 
службу в качестве папского вице-короля, предоставляя диплома-
там Ватикана процессуальную поддержку при подаче ходатайств, 
внесении предложений о поправках, а также при необходимости 
принятия решений в сфере международной дипломатии. 

Международной правосубъектностью обладают индивиды (фи-
зические лица), транснациональные корпорации. 

За индивидами можно признавать международную право-
субъектность, т. е. создание международным правом для них прав 
и обязанностей, ввиду возможности привлечения их к междуна-
родной уголовной ответственности, обращения индивидов в меж-
дународные органы за защитой своих прав и основных свобод. Если 
исходить из того, что субъект международного права – индивид, 
на которого распространяется действие международных правовых 
норм (например, Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Меж-
дународный пакт о гражданских и политических правах 1966 г., 
Первый и Второй факультативные протоколы к Международному 
пакту о гражданских и политических правах, Международный 
пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.), 
наделяющих его субъективными правами и обязанностями, то ин-
дивид является субъектом международного права.

Транснациональные корпорации контролируют крупные 
секторы производства и финансов, играют огромную роль в миро-
вой экономике, превосходя в этом отношении многие государства, 
добиваются, чтобы их интересы учитывались как в национальном, 
так и в международном праве, стремятся предельно сократить 
контроль государств за своей деятельностью. Отсюда концепция 
особого права – квазимеждународного. Например, данную кон-
цепцию британский юрист Б. Ченг излагает следующим образом: 
квазимеждународное право состоит из соглашений, заключаемых 
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образованиями, обладающими международной правосубъектно-
стью по существующей системе, и частными образованиями, таки-
ми как многонациональные корпорации, соглашениями, которые 
находятся вне норм и юрисдикции какой бы то ни было системы 
национального права. Иными словами, транснациональные кор-
порации ставятся вне и над правом. Между тем, как свидетель-
ствует опыт, их деятельность может и должна регулироваться 
в процессе взаимодействия международного и национального  
права.

Основные принципы международного права. Принципы отра-
жают и закрепляют характерные черты субъектов международно-
го права и системы их взаимодействия. В совокупности принципы 
представляют собой хартию основных прав и обязанностей госу-
дарств. Они образуют основу общего международного права и слу-
жат основным критерием правомерности поведения субъектов.

В соответствии с Конституцией Республика Беларусь призна-
ет приоритет общепризнанных принципов международного права 
и обеспечивает соответствие им законодательства.

Сущность принципов международного права состоит в том, что 
они представляют собой обобщенные нормы, отражающие харак-
терные черты, а также главное содержание международного права 
и обладающие высшей юридической силой – отнесены к категории 
императивных норм (jus cogens – императивное право).

Функциями принципов являются: 
 – стабилизационная – помогает приводить в определенный 

порядок международные отношения при помощи ограничения их 
определенными нормативными рамками; 

 – фиксирующая – закрепляет все новшества практики между-
народных отношений.

Принципы международного права закреплены, получили трак-
товку и развитие в международных документах: Уставе ООН, Декла-
рации о принципах международного права, касающихся дружествен-
ных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии 
с Уставом ООН, 1970 г., Заключительном акте Совещания по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе 1975 г. 

В Уставе ООН изложено, что организация и ее члены действу-
ют в соответствии со следующими принципами (ст. 2):

 – организация основана на принципе суверенного равенства 
всех ее членов;
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 – все члены ООН добросовестно выполняют принятые на себя 
по Уставу обязательства, чтобы обеспечить им всем в совокупности 
права и преимущества, вытекающие из принадлежности к составу 
членов организации;

 – все члены ООН разрешают свои международные споры мир-
ными средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе меж-
дународный мир и безопасность и справедливость;

 – все члены ООН воздерживаются в их международных отно-
шениях от угрозы силой или ее применения как против террито-
риальной неприкосновенности или политической независимости 
любого государства, так и каким-либо другим образом, несовмести-
мым с целями ООН;

 – все члены ООН оказывают ей всемерную помощь во всех 
действиях, предпринимаемых ею в соответствии с Уставом, и воз-
держиваются от оказания помощи любому государству, против ко-
торого ООН предпринимает действия превентивного или принуди-
тельного характера;

 – организация обеспечивает, чтобы государства, которые не яв-
ляются ее членами, действовали в соответствии с этими принципа-
ми, поскольку это может оказаться необходимым для поддержания 
международного мира и безопасности;

 – Устав ни в коей мере не дает ООН права на вмешательство 
в дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию любого 
государства, и не требует от членов ООН представлять такие дела 
на разрешение в порядке Устава; однако этот принцип не затраги-
вает применения принудительных мер на основании гл. VII.

В Декларации о принципах международного права, касающихся 
дружественных отношений и сотрудничества между государства-
ми в соответствии с Уставом ООН, 1970 г. отмечается, что прогрес-
сивное развитие и кодификация принципов, изложенных в Уставе 
ООН, будут способствовать осуществлению целей ООН, с тем чтобы 
обеспечить их более эффективное применение в рамках международ-
ного сообщества, и провозглашаются следующие принципы: 

 – воздержание в своих международных отношениях от угрозы 
силой или ее применения как против территориальной целостно-
сти или политической независимости любого государства, так и ка-
ким-либо иным образом, несовместимым с целями ООН; 

 – разрешение своих международных споров мирными сред-
ствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный 
мир, безопасность и справедливость; 
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 – обязанность в соответствии с Уставом ООН не вмешиваться 
в дела, входящие во внутреннюю компетенцию любого другого го-
сударства; 

 – обязанность государств сотрудничать друг с другом в соответ-
ствии с Уставом ООН; 

 – равноправие и самоопределение народов; 
 – суверенное равенство государств; 
 – добросовестное выполнение государствами обязательств, 

принятых ими в соответствии с Уставом ООН.
В Заключительном акте Совещания по безопасности и со-

трудничеству в Европе 1975 г. содержатся 10 основных прин-
ципов: 

 – суверенное равенство, уважение прав, присущих суверенитету; 
 – неприменение силы или угрозы силой; 
 – нерушимость границ; 
 – территориальная целостность государств; 
 – мирное урегулирование споров; 
 – невмешательство во внутренние дела; 
 – уважение прав человека и основных свобод, включая свободу 

мысли, совести, религии и убеждений;
 – равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой; 
 – сотрудничество между государствами; 
 – добросовестное выполнение обязательств по международно-

му праву.
В итоговом Документе Копенгагенского совещания конфе-

ренции по человеческому измерению Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе 1990 г. сформулированы принципы 
демократического правового государства. Государства-участники 
заявили, что к числу элементов справедливости, которые суще-
ственно необходимы для полного выражения достоинства, прису-
щего человеческой личности, и равных и неотъемлемых прав всех 
людей, относятся следующие: 

 – свободные выборы, проводимые через разумные промежутки 
времени путем тайного голосования или равноценной процедуры 
свободного голосования в условиях, которые обеспечивают на прак-
тике свободное выражение мнения избирателями при выборе сво-
их представителей; 

 – представительная по своему характеру форма правления, 
при которой исполнительная власть подотчетна избранным зако-
нодательным органам или избирателям; 
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 – обязанность правительства и государственных властей соблю-
дать конституцию и действовать совместимым с законом образом;

 – четкое разделение между государством и политическими 
партиями, в частности, политические партии не будут сливаться 
с государством;

 – деятельность правительства и администрации, а также су-
дебных органов осуществляется в соответствии с системой, установ-
ленной законом;

 – вооруженные силы и полиция находятся под контролем 
гражданских властей и подотчетны им; 

 – права человека и основные свободы гарантируются законом 
и соответствуют обязательствам по международному праву; 

 – законы, принятые по завершении соответствующей гласной 
процедуры, и административные положения публикуются, что яв-
ляется условием их применения; 

 – все люди равны перед законом и имеют право без какой бы 
то ни было дискриминации на равную защиту со стороны закона; 

 – каждый человек обладает эффективными средствами право-
вой защиты против административных решений, с тем чтобы га-
рантировалось уважение основных прав и обеспечивалось ненане-
сение ущерба правовой системе; 

 – административные решения, направленные против како-
го-либо лица, должны быть полностью обоснованными и, как пра-
вило, содержать указание на имеющиеся обычные средства право-
вой защиты; 

 – независимость судей и беспристрастное функционирование 
государственной судебной службы обеспечиваются; 

 – независимость адвоката признается и защищается, в частно-
сти в том, что касается условий приема его на работу и практики; 

 – нормы, касающиеся уголовного процесса, должны содержать 
четкое определение компетенции в отношении разбирательства 
и мер, которые предшествуют и сопровождают такое разбирательство; 

 – каждое арестованное или задержанное по уголовному обви-
нению лицо имеет право, для того чтобы можно было вынести ре-
шение относительно законности его ареста или задержания, быть 
в срочном порядке доставленным судье или другому должностному 
лицу, уполномоченному законом осуществлять такую функцию; 

 – каждый человек имеет право при рассмотрении любого 
предъявленного ему уголовного обвинения или при определении 
его прав и обязанностей в каком-либо гражданском процессе на 
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справедливое и открытое разбирательство компетентным, незави-
симым и беспристрастным судом, созданным на основании закона; 

 – любое лицо, преследуемое в судебном порядке, имеет право 
защищать себя лично или без промедления через посредство вы-
бранного им самим защитника, или, если это лицо не располагает 
достаточными средствами для оплаты услуг защитника, на безвоз-
мездное получение таких услуг, когда этого требуют интересы пра-
восудия; 

 – никто не будет обвинен, судим или осужден за какое-либо уго-
ловное преступление, если только оно не предусмотрено законом, 
который ясно и четко определяет элементы этого преступления; 

 – каждый считается невиновным, пока виновность его не будет 
доказана согласно закону; 

 – считая важным вклад международно-правовых инструмен-
тов в области прав человека в обеспечение верховенства закона на 
национальном уровне, государства-участники подтверждают, что 
они рассмотрят вопрос о присоединении к Международному пакту 
о гражданских и политических правах, к Международному пакту 
об экономических, социальных и культурных правах и к другим со-
ответствующим международно-правовым инструментам, если они 
еще не сделали этого.

В Уставе СНГ закреплено, что для достижения целей Со-
дружества государства – члены СНГ, исходя из общепризнанных 
норм международного права и Заключительного акта Совещания 
по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. строят свои от-
ношения в соответствии с нижеследующими взаимосвязанными 
и равноценными принципами (ст. 3): 

 – уважение суверенитета государств-членов, неотъемлемого 
права народов на самоопределение и права распоряжаться своей 
судьбой без вмешательства извне; 

 – нерушимость государственных границ, признание существу-
ющих границ и отказ от противоправных территориальных приоб-
ретений; 

 – территориальная целостность государств и отказ от любых 
действий, направленных на расчленение чужой территории; 

 – неприменение силы или угрозы силой против политической 
независимости государства-члена; 

 – разрешение споров мирными средствами таким образом, что-
бы не подвергать угрозе международный мир, безопасность и спра-
ведливость; 
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 – верховенство международного права в межгосударственных 
отношениях; 

 – невмешательство во внутренние и внешние дела друг друга; 
 – обеспечение прав человека и основных свобод для всех, без 

различия расы, этнической принадлежности, языка, религии, по-
литических или иных убеждений; 

 – добросовестное выполнение принятых на себя обязательств 
по документам Содружества, включая Устав СНГ; 

 – учет интересов друг друга и Содружества в целом, оказание 
на основе взаимного согласия помощи во всех областях их взаимо-
отношений; 

 – объединение усилий и оказание поддержки друг другу в целях 
создания мирных условий жизни народов государств-членов, обеспе-
чение их политического, экономического и социального прогресса; 

 – развитие взаимовыгодного экономического и научно-техни-
ческого сотрудничества, расширение интеграционных процессов; 

 – духовное единение их народов, которое основывается на ува-
жении их самобытности, тесное сотрудничество в сохранении куль-
турных ценностей и культурного обмена.

Основные принципы (основополагающие, общепризнанные 
нормы, обладающие высшей юридической силой) составляют базу 
всей системы международного права. 

Основные принципы современного международного права – 
система исходных и взаимосвязанных норм общего международно-
го права, регулирующих в обобщенном виде поведение субъектов 
международного права во всех сферах международных отношений, 
имеющих императивный характер и определяющих в концентри-
рованном виде основное содержание и целенаправленность меж-
дународного права.

Классификация основных принципов международного права 
имеет скорее теоретический, чем практический характер и осу-
ществляется по ряду оснований. 

По форме закрепления принципы делятся на писаные и обыч-
ные, что не означает различия в юридической силе. 

По историческому признаку принято различать принципы, 
возникшие в период рабовладения, феодализма, капитализма, так 
называемые доуставные принципы, уставные принципы, возник-
шие после создания ООН и принятия ее Устава, послеуставные 
принципы (всеобщего и полного разоружения, сотрудничества го-
сударств по охране окружающей среды). 
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По объекту сотрудничества выделяют три группы принципов: 
1) относящиеся к поддержанию мира и безопасности:

 – неприменения силы или угрозы силой; 
 – мирного разрешения международных споров; 
 – нерушимости границ, территориальной целостности государств); 

2) общие принципы международного сотрудничества:
 – суверенного равенства государств;
 – невмешательства в дела, входящие во внутреннюю компетен-

цию государства;
 – сотрудничества государств;
 – добросовестного выполнения международных обязательств; 

3) принципы, защищающие права человека, народов и наций:
 – уважения прав и свобод человека;
 – равноправия и самоопределения народов.

Рассмотрим каждый из принципов.
Основное содержание принципа неприменения силы и угрозы 

силой заключается в обязанности государств воздерживаться от 
угрозы силой или ее применения с целью нарушения границ друго-
го государства или как средство разрешения территориальных спо-
ров и вопросов, касающихся государственных границ.

Принцип мирного разрешения международных споров заклю-
чается в том, что стороны, участвующие в споре, должны стараться 
разрешить спор мирными средствами, к которым можно отнести 
(ст. 33 Устава ООН):

 – переговоры – наиболее доступное и эффективное средство 
мирного разрешения спора, конкретные цели, состав участников 
и иные процедурные вопросы согласовываются самими спорящими 
сторонами, проводятся на равноправной основе, исключающей на-
рушение суверенной воли заинтересованных сторон;

 – консультации сторон – позволяют использовать двойную 
функцию консультаций: в качестве самостоятельного средства раз-
решения спора и для предотвращения возможных споров и кон-
фликтов и как средство достижения спорящими сторонами догово-
ренности о применении других средств урегулирования;

 – обследование – средство мирного урегулирования, к которо-
му прибегают в тех случаях, когда спорящие стороны расходятся 
в оценке фактических обстоятельств, вызывающих спор или при-
ведших к спору (создание следственных комиссий);

 – примирение (согласительная процедура) – средство мирно-
го урегулирования, при котором происходит не только выяснение 
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фактических обстоятельств, но и выработка конкретных рекомен-
даций сторон; 

 – «добрые услуги» – средство разрешения международного спо-
ра, осуществляемого не участвующей в споре стороной, эти дей-
ствия могут быть направлены на установление контактов между 
спорящими сторонами, «добрые услуги» могут оказываться как 
в ответ на соответствующую просьбу одной или обеих спорящих сто-
рон, так и по инициативе самой третьей стороны, «добрые услуги» 
нередко перерастают в посредничество;

 – посредничество – предполагает непосредственное участие 
третьей стороны в мирном разрешении спора, участвуя в перегово-
рах спорящих сторон, посредник призван всемерно содействовать 
выработке приемлемого для этих сторон решения спора, он вправе 
предлагать свои варианты такого разрешения, хотя предложения 
посредника не носят для спорящих сторон обязательный характер;

 – международный арбитраж – добровольно выраженное согла-
сие спорящих передать свой спор на рассмотрение третьей стороны 
(третейское разбирательство), решение которой является обяза-
тельным для сторон в споре, обязательность признания и исполне-
ния решения есть то главное, что отличает арбитражную процеду-
ру от приведенных выше средств мирного урегулирования споров; 

 – судебное разбирательство – в основе своей сходно с третей-
ским разбирательством, однако вынесенное судом решение являет-
ся окончательным и юридически обязательным для сторон в споре.

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

Основными элементами принципа нерушимости государ-
ственных границ являются:

 – признание существующих границ в качестве юридически 
установленных в соответствии с международным правом;

 – отказ от каких-либо территориальных притязаний на дан-
ный момент или в будущем;

 – отказ от любых иных посягательств на эти границы, включая 
угрозу силой или ее применение.

Принцип нерушимости государственных границ тесно свя-
зан с принципом неприкосновенности государственных границ, 
в содержание которого входит обязанность государств соблюдать 
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существующую линию границы на местности: не допускать произ-
вольного перемещения линии границы на местности и ее пересе-
чения без соответствующего разрешения или вне установленных 
правил, а также право каждого суверенного государства контроли-
ровать пересечение его границы людьми и транспортными сред-
ствами.

Принцип территориальной целостности государств заклю-
чается в запрете угрозы силой или ее применения против терри-
ториальной целостности (неприкосновенности) и политической не-
зависимости любого государства, воздержании от любых действий, 
направленных на нарушение национального единства и территори-
альной целостности любого другого государства.

В Уставе ООН закреплено:
 – территория государства не должна быть объектом военной 

оккупации, явившейся результатом применения силы в наруше-
ние положений Устава;

 – территория государства не должна быть объектом приобрете-
ния другим государством в результате угрозы силой или ее приме-
нения.

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе 1975 г. содержит наиболее полную формули-
ровку принципа территориальной целостности государств: госу-
дарства-участники будут уважать территориальную целостность 
каждого из государств-участников, в соответствии с этим они бу-
дут воздерживаться от любых действий, несовместимых с целями 
и принципами Устава ООН, против территориальной целостности, 
политической независимости или единства любого государства- 
участника и, в частности, от любых таких действий, представляю-
щих собой применение силы или угрозу силой.

Сущность принципа суверенного равенства государств со-
ставляет правило о том, что поддержание международного пра-
вопорядка возможно и может быть обеспечено лишь при полном 
уважении юридического равенства участников. Это означает, что 
каждое государство обязано уважать суверенитет других участни-
ков системы, т. е. их право в пределах собственной территории осу-
ществлять законодательную, исполнительную и судебную власть 
без какого-либо вмешательства со стороны других государств, 
а также самостоятельно проводить свою внешнюю политику.

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

 – государства юридически равны; 
 – каждое государство пользуется правами, присущими полно-

му суверенитету;
 – каждое государство обязано уважать правосубъектность дру-

гих государств; 
 – территориальная целостность и политическая независимость 

государства неприкосновенны; 
 – каждое государство имеет право свободно выбирать и разви-

вать свои политические, социальные, экономические и культурные 
системы; 

 – каждое государство обязано выполнять полностью и добросо-
вестно свои международные обязательства и жить в мире с други-
ми государствами.

Принцип невмешательства в дела, входящие во внутреннюю 
компетенцию государства, определен в п. 7 ст. 2 Устава ООН, Де-
кларации о принципах международного права, касающихся друже-
ственных отношений и сотрудничества между государствами в соот-
ветствии с Уставом ООН, 1970 г., Заключительном акте Совещания 
по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г., Декларации 
о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об 
ограждении их независимости и суверенитета 1965 г. и др.

ООН не имеет права на вмешательство в дела, по существу вхо-
дящие во внутреннюю компетенцию любого государства (п. 7 ст. 2 
Устава ООН), причем под вмешательством понимают любые меры 
государств или международных организаций, с помощью которых 
последние попытаются препятствовать субъекту международного 
права решать дела, по существу входящие в его внутреннюю ком-
петенцию.

Обязанность государств сотрудничать друг с другом в соот-
ветствии с Уставом ООН предполагает добросовестное соблюдение 
государствами норм международного права и Устава ООН. Если ка-
кое-либо государство игнорирует свои обязательства, вытекающие из 
общепризнанных принципов и норм международного права, то тем 
самым это государство подрывает основу сотрудничества.

Принцип добросовестного выполнения государствами меж-
дународных обязательств, принятых ими в соответствии с Уста-
вом ООН, носит универсальный характер, что удостоверяется, на-
пример, Венской конвенцией о праве международных договоров 
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1969 г. следующим образом: каждый действующий договор обяза-
телен для его участников и должен ими добросовестно выполнять-
ся, участник не может ссылаться на положения своего внутренне-
го права в качестве оправдания для невыполнения им договора 
(ст. 26 и 27 Конвенции).

Данный принцип применяется только к международным дого-
ворам, заключенным добровольно и на основе равноправия.

Сущность принципа уважения прав человека и его основных 
свобод заключается в следующем:

 – признание достоинства, присущего всем людям, равных и не-
отъемлемых прав человека является основой свободы, справедли-
вости и всеобщего мира;

 – каждое государство обязано знать свои права и поступать 
в соответствии с ними при содействии путем совместных и самосто-
ятельных действий всеобщему уважению прав человека и основ-
ных свобод в соответствии с Уставом ООН;

 – права человека должны охраняться государством, что обеспе-
чит мир и правопорядок;

 – государство обязано уважать и обеспечивать всем находя-
щимся в пределах его юрисдикции лицам права и свободы без ка-
кого-либо различия по какому-либо признаку;

 – каждый человек имеет обязанности в отношении других лю-
дей и того государства, к которому он принадлежит;

 – государство обязано гарантировать любому лицу, права кото-
рого нарушены, эффективные средства правовой защиты.

Содержание принцип равноправия и самоопределения народов 
предполагает следующее: 

 – каждое государство обязано воздерживаться от любых на-
сильственных действий, лишающих народы их права на самоопре-
деление; 

 – каждое государство обязано воздерживаться от любых дей-
ствий, направленных на частичное или полное нарушение терри-
ториальной целостности и единства любого государства. 

В Декларации о принципах международного права, касающих-
ся дружественных отношений и сотрудничества между государства-
ми в соответствии с Уставом ООН, 1970 г. сказано, что создание 
суверенного и независимого государства, свободное присоединение 
к независимому государству или объединение с ним, или установле-
ние любого другого политического статуса, свободно определенного 
народом, являются формами осуществления этим народом права 
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на самоопределение. Принцип самоопределения народов и наций 
представляет собой именно право народов и наций, а не обязан-
ность и теснейшим образом связан со свободой политического вы-
бора. Самоопределившиеся народы свободно выбирают не только 
свой статус как самостоятельного участника международных отно-
шений, но и свою внутреннюю структуру и курс внешней политики.

Народ – этнос, группа людей, объединенных общими призна-
ками (происхождение, язык, культура и др.). Слово «народ» употре-
бляется в научной литературе в двух основных значениях: в поли-
тическом и в культурно-этническом. Нация (от лат. natio – племя, 
народ) – социально-экономическая, культурно-политическая и ду-
ховная общность. Существует два основных подхода к пониманию 
нации: как политической общности граждан определенного госу-
дарства и как этнической общности (формы существования одного 
либо нескольких совместно проживающих этносов) с единым язы-
ком и самосознанием. Несмотря на то что понятия «народ» и «на-
ция» употребляются разными авторами в разных смыслах, мы все 
же будем исходить из общепринятых и наиболее употребляемых 
в мировой науке и в общественно-политической практике смыслов. 
Понятие «народ» имеет более обыденный смысл. Под ним, как пра-
вило, подразумевается население страны. Понятие «нация» более 
строгое. Оно нагружено символическим и эмоциональным смысла-
ми, но по сути своей подразумевает народ в форме государствен-
ного территориального сообщества. Нация – категория социальной 
классификации, за исключительное обладание которой борются две 
формы человеческих общностей – этнические и государственные.

Источники международного права. Источником международно-
го права принято считать форму выражения международно-пра-
вовой нормы. Международно-правовые нормативные документы 
не содержат исчерпывающего перечня источников. Приблизитель-
ный перечень источников международного права содержится 
в ст. 38 Статута Международного Суда ООН, которая гласит, что 
суд, который обязан решать переданные ему споры на основании 
международного права, применяет: 

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

 – международный обычай как доказательство всеобщей прак-
тики, признанной в качестве правовой нормы; 
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 – общие принципы права, признанные цивилизованными на-
циями; 

 – судебные решения и доктрины наиболее квалифицирован-
ных специалистов по публичному праву различных наций в каче-
стве вспомогательного средства для определения правовых норм 
(решене суда обязательно лишь для участвующих в деле сторон 
и лишь по данному делу).

Исходя из выработанных форм источников, в теории современ-
ного международного права его источники принято подразделять:

 – на основные – международный договор, международный обычай;
 – вспомогательные – основные принципы международного 

права, нормативные резолюции международных организаций, не-
которые акты международных конференций. 

Международные договоры будут являться источниками только 
тогда, когда они устанавливают норму международного права. Вен-
ская конвенция о праве международных договоров 1969 г. опреде-
ляет международный договор как международное соглашение, 
заключенное между государствами в письменной форме и регули-
руемое 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 наименования (п. 1а ст. 2) (имеется в виду практика 
применения таких наименований, как договор, конвенция, согла-
шение, протокол, устав и др., при этом учитывается значение тер-
мина «договор» как родового понятия для всех нормативных актов 
в договорной форме). Нередко к основному договору дается допол-
нение в виде протокола или приложений, которые расцениваются 
как его составные части. Аналогичное определение международ-
ного договора дано в Венской конвенции о праве договоров меж-
ду государствами и международными организациями или между 
международными организациями 1986 г. 

Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. 
не исключает возможности заключения международных соглаше-
ний не в письменной форме (так называемых джентльменских со-
глашений, но они относятся, скорее, к былым временам, чем к со-
временности).

Международный договор характеризуется как основной источ-
ник международного права и в связи с тем, что обладает особенно-
стями договорной формы закрепления норм международного пра-
ва: договорная форма позволяет достаточно четко сформулировать 
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правомочия и обязательства сторон, что благоприятствует толко-
ванию и применению договорных норм; договорным регулирова-
нием охвачены ныне все без исключения области международных 
отношений, государства последовательно заменяют обычаи дого-
ворами; договоры наилучшим образом обеспечивают согласование 
и взаимодействие международных норм и норм внутригосудар-
ственного законодательства. Венская конвенция о праве между-
народных договоров 1969 г. признала все возрастающее значение 
договоров как источника международного права и как средства 
развития мирного сотрудничества между нациями, независимо от 
различий в их государственном и общественном строе. 

Договоры заключаются только субъектами международного 
права. Процесс заключения международного договора есть про-
цесс согласования воль государств, результатом которого является 
соглашение, воплощающееся в нормах договора. Особое значение 
приобрели общие многосторонние договоры, призванные регули-
ровать отношения, которые представляют интерес для основных 
субъектов международного права – государств. Подлинная эффек-
тивность таких договоров обусловлена закреплением права уча-
стия в них всех государств и обеспечением реальной универсаль-
ности таких договоров.

Под международным обычаем понимается доказательство 
всеобщей практики, признанной в качестве правовой нормы (ст. 38 
Статута Международного Суда ООН). Обычные нормы складыва-
ются в международной практике и признаются субъектами между-
народного права как обязательное правило поведения. Развитие 
международного обычного права берет начало с таких областей, 
как дипломатическое право, морская навигация, право вооружен-
ных конфликтов. Сфера действия обычного права распространи-
лась на другие области: международный арбитраж, международ-
ную ответственность, право международных договоров. Принцип 
pacta sunt servanda (договоры должны соблюдаться) имеет обыч-
но-правовое происхождение. Встречаются и такие наименования 
международных договоров, как пакты, хартии, уставы, протоколы 
и многие другие. Под эгидой ООН и других универсальных меж-
дународных организаций была проведена существенная работа по 
кодификации международных обычных норм.

От международного обычая следует отличать международное 
обыкновение, т. е. правило поведения государств, которому они 
следуют в своих взаимоотношениях, не признавая его юридически 
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обязательным. К международным обыкновениям относятся, на-
пример, правила comitas gentium (международной вежливости), 
в частности правила дипломатического этикета и так называемого 
дипломатического протокола, а также правила морского церемони-
ала (отдание чести флагу иностранного государства по прибытии 
в его порт военного корабля, салют военных кораблей при встрече 
в открытом море и т. д.).

Не все заключительные акты конференций содержат междуна-
родно-правовые нормы и, соответственно, являются источниками 
международного права. Иногда в международный документ вклю-
чается окончательный вариант текста договора, разработанно-
го на конференции. В этом случае источником будет считаться 
не сам акт конференции, а включенный в него договор, после того 
как государствами будет дано согласие на его юридическую обя-
зательность. Включение текста договора в заключительный акт 
совещания в данном случае представляет собой один из способов 
установления подлинности текста (аутентичности) договора.

В качестве источников международного права можно рас-
сматривать лишь те акты конференций и совещаний, в которых 
зафиксированы международно-правовые нормы, например, За-
ключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству 
в Европе 1975 г. Юридическая природа таких документов заклю-
чается в том, что они содержат правила поведения субъектов меж-
дународного права, имеющие общий характер. Так, указанный 
Заключительный акт развил положения основных принципов 
международного права, определил меры по укреплению доверия 
в Европе. 

Отмечается существенное расширение форм участия междуна-
родных организаций в международном нормотворчестве. Получил 
активное распространение новый метод создания международно- 
правовых норм – путем принятия резолюций международных 
органов и организаций. Юридическая сила резолюций междуна-
родных организаций чаще всего определяется их учредительными 
документами (уставами). В соответствии с уставами большинства 
организаций их резолюции имеют рекомендательный харак-
тер. Вследствие этого выделяют две группы нормативных резо- 
люций:

 – устанавливающие обязательные для органов данной органи-
зации правила и являющиеся частью внутреннего права данной 
организации (регламенты органов, резолюции о формировании 
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бюджета организации, нормы, регулирующие порядок функциони-
рования этой организации, и др.);

 – приобретающие юридическую обязательность в силу отсыл-
ки к юридически обязательным нормам международных договоров 
(стандарты Международной организации гражданской авиации, 
рекомендации Международного агентства по атомной энергии 
и др.) или внутригосударственного законодательства.

Согласно Статуту Международного Суда ООН общие принци-
пы права, если они признаны субъектами международного права, 
являются основополагающими, основными принципами междуна-
родного права, имеют императивный характер, выражают правила 
поведения субъектов международных отношений, которые сообща-
ют этим правилам качество международной правовой нормы. Об-
щие принципы – источники международного права. 

Вспомогательными средствами в определении норм междуна-
родного права являются решения международных судебных уч-
реждений, доктрина международного права.

Статут Международного Суда ООН призывает относиться к су-
дебным решениям как к сугубо правоприменительному инструмен-
ту. В Статуте говорится, что судебные решения обязательны лишь 
для участвующих в деле сторон и лишь по данному делу (ст. 59), по-
этому решения международных и арбитражных судов не могут яв-
ляться источниками международного права и не могут опираться 
на отдельные принятые ранее решения или на доктрину. Между-
народные суды не наделены правом нормообразования и не имеют 
характера прецедента. Решение международного суда обязатель-
но только для участвующих в деле сторон и лишь по конкретному 
делу, но не может быть основанием для вынесения аналогичного 
решения по другому делу сходного содержания, хотя, безусловно, 
принимается во внимание. В некоторых случаях судебные реше-
ния могут положить начало формированию обычая.

Судебные решения должны рассматриваться в качестве вспо-
могательных средств для определения правовых норм, воплощае-
мых в формируемых международно-правовых обычаях и в разра-
батываемых международных договорах.

В современных условиях нельзя недооценивать значение 
доктрины международного права, которая в некоторых слу-
чаях способствует уяснению отдельных международно-право-
вых положений, а также международно-правовых позиций го-
сударств. В частности, спорящие стороны в своих документах, 
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представляемых в международные судебные органы, используют 
иногда мнения специалистов по различным вопросам междуна-
родного права. В конкретных судебных решениях суды ссылаются 
на доктринальные определения, понятия, категории, классифи-
кации. Согласно Статуту Международного Суда ООН доктрины 
наиболее квалифицированных специалистов по международному 
публичному праву наряду с судебными решениями применяются 
этим судом в качестве вспомогательного средства для определения 
правовых норм (ст. 38).

Вопрос о возможности отнесения односторонних актов государств 
к источникам международного права носит весьма дискуссионный 
характер. Сторонники широкого подхода относят к односторонним 
актам государств все акты и действия, совершаемые государством 
в одностороннем порядке. Сторонники узкого подхода считают, 
что среди всех актов и действий, совершаемых государством в од-
ностороннем порядке, следует выделять те акты, которые способны 
самостоятельно вызывать международно-правовые последствия, 
не требуя для этого какого-либо вмешательства со стороны иных 
субъектов международного права. Несмотря на важное значение, 
которое имеют односторонние акты государств в современном меж-
дународном праве, их все же нельзя отнести к источникам междуна-
родного права в общепринятом значении этого термина. В процессе 
создания односторонними актами прав и обязательств отсутствует 
такой необходимый для установления источника международного 
права элемент, как согласование воль государств. Односторонний 
акт создает новые обязательства только для одного государства – 
его автора, что не позволяют включить односторонние акты госу-
дарств в число источников международного права. 

Соотношение международного и национального права. В мире 
существует два вида правовых систем: правовые системы госу-
дарств и система международного права. В вопросе соотношения 
правовых систем наука международного права предлагает две тео-
рии – дуалистическую и монистическую. 

Дуалистическая теория была впервые сформулирована 
немецким ученым XIX в. Г. Трипелем. По его мнению, «междуна-
родное и внутригосударственное право суть не только различные 
отрасли права, но и различные правопорядки. Это два круга, кото-
рые тесно соприкасаются, но никогда не пересекаются». Наиболее 
верным последователем дуалистической теории был итальянец 



50

Д. Анцилотти. Г. Трипель и Д. Анцилотти, относя международное 
и национальное право к различным правовым системам, не отри-
цали их взаимосвязи. Г. Трипель указывал, что международное 
право будет «во многих отношениях совсем бессильным», если оно 
не будет постоянно «обращаться за помощью к внутреннему пра-
ву». Другой итальянский юрист А. Кассезе, поддерживая позицию 
Г. Трипеля, указывал, что международное право не является са-
модостаточной правовой системой, так как государство не способно 
самостоятельно выражать свою волю, являясь абстрактной струк-
турой, действующей через индивидов.

Монистическая теория рассматривает международное и на-
циональное право как части единой правовой системы. Впервые 
в 1899 г. данную идею выдвинул немецкий ученый В. Кауфманн. 
Однако он признает их неравноправными по своему статусу, а пред-
почтение отдает приоритету либо национального права, либо между-
народного права. Отсюда сформировались два направления в мони-
стической теории. Первое – наиболее раннее, получившее развитие 
в XIX в., исходило из признания верховенства национального права 
и рассматривало международное право как сумму внешнегосудар-
ственного права различных стран. Наибольшее распространение 
получило второе направление монистической концепции, основыва-
ющееся на признании примата международного права.

Международное право является особой системой права, специ- 
фические особенности которой могут быть познаны лишь при его 
сравнении с национальным (внутригосударственным) правом.

Взаимодействие международного и национального права про-
исходит в виде их взаимного влияния друг на друга, и первичным 
при этом является влияние национального права. Первичность 
определяется тем, что в процессе создания норм международного 
права государства исходят из принципов и норм своего националь-
ного права и не идут на создание норм международного права, 
противоречащих нормам, закрепленным в их конституциях. На-
циональное право оказывает двоякое влияние на международное 
право, заключающееся в материальном влиянии содержания норм 
национального права на содержание норм международного права 
и в процессуальном влиянии норм национального права, касаю-
щихся порядка создания норм международного права (заключение 
международных договоров), на их действительность. 

Воздействие международного права на национальное право вы-
ражается в том, что нормы международного права ориентированы 
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на государство, деятельность которого осуществляется через государ-
ственные органы, регулируется национальным правом, определя-
ющим в том числе органы, уполномоченные реализовывать нормы 
международного права. Юридические основания воздействия меж-
дународного права вытекают из принципа pacta sunt servanda (дого-
воры должны соблюдаться), который трактуется в Заключительном 
акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г.: 
при осуществлении своих суверенных прав, включая право уста-
навливать законы и административные правила, государства сооб-
разовываются со своими юридическими обязательствами по между-
народному праву. Приоритетное влияние международного права на 
национальное законодательство гарантируется Венской конвенцией 
о праве международных договоров 1969 г., согласно которой государ-
ство не может ссылаться на положения своего внутреннего права 
в качестве оправдания для невыполнения договора (ст. 27).

В современных условиях во взаимоотношениях национально-
го и международного права определился примат международного 
права. Речь идет не об исключительности международного права, 
не о его юридическом верховенстве над национальным правом, а 
о характере взаимоотношений этих двух правовых систем. Призна-
ние приоритета международного права перед правом националь-
ным нашло выражение и в Конституции: Республика Беларусь 
признает приоритет общепризнанных принципов международного 
права и обеспечивает соответствие им законодательства (ст. 8).

Для того чтобы поведение государств было идентичным, необхо-
димо регулировать их деятельность, что, в свою очередь, объясняет 
увеличение роли международного права как единственного регуля-
тора деятельности государств на международной арене, в том числе 
в противодействии современным вызовам и угрозам. Результатом 
действия международного права является возникновение, упорядо-
чивание, прекращение или сокращение каких-то отношений. 

Признание возрастающей роли, примата международного пра-
ва, нашедшее выражение в конституциях, законодательстве мно-
гих государств, не означает, что национальная правовая система 
заменяется единой мировой правовой системой. Действуют две 
правовые системы: международная и национальная, а примат не 
означает подчинение одной системы другой.

Как и в национальном праве, нормы международного права 
в зависимости от характера действий его субъектов реализуются 
в различных формах, к которым относятся соблюдение, исполнение, 
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использование и применение. Соблюдение является формой, с по-
мощью которой реализуются нормы-запреты. Субъекты междуна-
родного права воздерживаются от совершения действий, которые 
запрещены нормами международного права. Исполнение предпо-
лагает активную деятельность субъектов по осуществлению норм 
международного права. При такой форме, как использование, про-
исходит воплощение в жизнь так называемых уполномочивающих 
норм. В отличие от первых двух форм в этом случае нет жесткого 
предписания конкретного поведения (действия или бездействия). 
Особой формой международного права является применение. При 
применении субъекты международного права организуют, с од-
ной стороны, выполнение предписаний международно-правовых 
норм посредством принятия их органами индивидуальных актов, 
а с другой – охрану и защиту права от нарушения.

В Законе Республики Беларусь от 11 мая 2018 г. № 106-З За-
кон Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. «О международных 
договорах Республики Беларусь» № 421-З (далее – Закон о меж-
дународных договорах) изложен в новой редакции. Согласно За-
кону о международных договорах заключение, вступление в силу, 
официальное опубликование, регистрация, хранение, учет, испол-
нение, приостановление действия и прекращение международных 
договоров Республики Беларусь осуществляются в соответствии 
с Конституцией Республики Беларусь, общепризнанными принци-
пами международного права, Венской конвенцией о праве между-
народных договоров 1969 г., другими международными договорами 
Республики Беларусь, данным Законом и иными актами законода-
тельства Беларуси (ст. 3). 

Высший иерархический ранг в национальной правовой системе 
принадлежит Конституции Республики Беларусь. В Конституции за-
креплено, что не допускается заключение международных договоров, 
которые противоречат Конституции (часть третья ст. 8). 

Международное и национальное право имеют как общие, так 
и специфические черты, присущие им как самостоятельным систе-
мам права. Общие черты представляют собой совокупность юриди-
ческих принципов и норм, обязательных для субъектов права, вы-
полнение которых может быть обеспечено принудительно; обладают 
сходной структурой, делятся на отрасли, подотрасли, институты, 
а первичным элементом обеих систем являются правовые нормы.

Международное право как система права отличается от 
любой национальной системы права по предмету правового 
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регулирования, субъекту, объекту, способу разработки и обеспе-
чения норм права, социальной сущности, источникам права, ме-
ханизму принятия международных договоров и международных 
обычаев.

Предметом национального права являются отношения между 
субъектами права отдельных государств, которые ограничиваются 
пределами государственной территории и рамками внутренней 
компетенции. Международное право регламентирует главным об-
разом межгосударственные отношения, а также отношения между 
другими акторами международного права.

Субъектом национального права являются физические и юри-
дические лица и само государство в лице его уполномоченных ор-
ганов. Субъектом международного права – государства, народы 
(нации), борющиеся за самоопределение, международные межпра-
вительственные организации, государственно-подобные образова-
ния. Специфика международного права выражается, в частности, 
в том, что его субъекты выступают одновременно и как создатели 
международнных правовых норм, и как их адресаты, правоиспол-
нители и правоприменители.

Объект национального права закреплен в кодексах, законах 
и иных нормативных актах, регулирующих отдельные отрасли 
внутригосударственного права. Объектом международного права 
является все то, что, по мнению государств, может быть предме-
том международно-правового регулирования, т. е. что не относится 
к внутренней компетенции государства, может по согласию госу-
дарств стать объектом международного права.

Способ разработки норм в национальном праве: в конститу-
циях, законах, иных нормативных правовых актах (в Республике 
Беларусь – в декретах и указах Президента Республики Беларусь), 
являющихся основными источниками национального права, за-
крепляются органы, компетентные принимать указанные норма-
тивные акты. Нормы национального права создаются в результате 
односторонней государственной властной деятельности. Нормы 
международного права создаются самими субъектами на основе 
свободного волеизъявления участников международного общения.

Способ обеспечения исполнения норм: соблюдение норм нацио-
нального права обеспечивается системой государственных органов 
и учреждений правоприменительного и правообеспечительного 
характера (суд, прокуратура, министерство внутренних дел и др.). 
В международном праве такая централизованная система органов 
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отсутствует. Вследствие равенства государств как основных субъ-
ектов международного права нормы международного права носят 
преимущественно координационный характер. Они создаются го-
сударствами и обеспечиваются ими через систему индивидуальных 
и коллективных принудительных мер.

Социальная сущность: нормы внутригосударственного права 
зависят от социальной природы государств, которые создали эти 
нормы и для которых они обязательны; нормы международного 
права имеют общедемократический характер.

Источниками национального права являются конституции, 
законы и различные подзаконные акты. Источники международ-
ного права – международные договоры, международные обычаи.

Механизм принятия международных договоров и междуна-
родных обычаев в национальном праве: в конституциях, законах, 
иных нормативных правовых актах (в Республике Беларусь – в де-
кретах и указах Президента Республики Беларусь), являющихся 
основными источниками национального права, закрепляются ор-
ганы, компетентные принимать указанные нормативные акты. 
В международном праве государства сами разрабатывают и при-
нимают международные договоры в лице уполномоченных пред-
ставителей или вырабатывают в своей практике международные 
обычаи. В силу суверенитета и равенства государств разработка 
и принятие международного договора – длительный процесс со-
гласования позиций государств относительно содержания статей 
международного договора. Причем независимо от международного 
престижа и экономической развитости государства норма, закре-
пленная в международном договоре, особенно многостороннем, не 
идентична первоначальной позиции этого государства. Она явля-
ется результатом компромисса, к которому пришли государства – 
разработчики договора, поэтому с учетом разнообразия законода-
тельной и судебной практики государств, их политических целей 
разработка договора может затянуться на десятилетия.

Международное право в оперативно-служебной деятельности 
правоохранительных органов Республики Беларусь. Непосред-
ственное действие норм международного права в правовой си-
стеме государства связано с действием международного догово-
ра. В современной юридической науке реализацию международ 
ных договоров связывают с термином «имплементация» (англ. 
implementation – осуществление, выполнение, практическая реа- 
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лизация) – фактическая реализация международных обязательств 
на национальном уровне, в том числе в деятельности правоохрани-
тельных органов, а также конкретный способ включения междуна-
родно-правовых норм в национальную правовую систему. Главное 
требование имплементации международных договоров в оператив-
но-служебную деятельность правоохранительных органов – стро-
гое следование правоохранительных органов целям и содержанию 
международного установления.

К деятельности правоохранительных органов Республики Бе-
ларусь и их структурных подразделений в сферах, где ощутимо вза-
имодействие с международным правовым регулированием, имеют 
отношения многие законы: о гражданстве Республики Беларусь, 
о правовом положении иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в Республике Беларусь, о противодействии торговле людьми, 
о порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику 
Беларусь граждан Республики Беларусь, о предоставлении ино-
странным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, 
дополнительной и временной защиты в Республике Беларусь, 
о внешней трудовой миграции, об оперативно-розыскной деятель-
ности, а также Кодекс Республики Беларусь об административных 
правонарушениях, Уголовный кодекс Республики Беларусь и др.

Взаимодействие органов внутренних дел с иностранными ор-
ганизациями осуществляется в соответствии с законодательными 
актами и международными договорами Республики Беларусь (ст. 7 
Закона Республики Беларусь от 17 июля 2007 г. № 263-З «Об орга-
нах внутренних дел Республики Беларусь»). 

Органы пограничной службы сотрудничество с компетентны-
ми органами иностранных государств, международными органи-
зациями и межгосударственными образованиями осуществляют 
в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь 
и международными договорами (ст. 6 Закона Республики Беларусь 
от 11 ноября 2008 г. № 454-З «Об органах пограничной службы Рес- 
публики Беларусь»).

Взаимодействие органов финансовых расследований с пра-
воохранительными и контролирующими органами иностранных 
государств осуществляется в соответствии с законодательными ак-
тами и международными договорами Республики Беларусь (ст. 6 
Закона Республики Беларусь от 16 июля 2008 г. № 414-З «Об ор-
ганах финансовых расследований Комитета государственного кон-
троля Республики Беларусь»).
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Вместе с тем Положение о Министерстве внутренних дел Респуб- 
лики Беларусь, утвержденное Указом Президента Республики Бе-
ларусь от 4 декабря 2007 г. № 611, включает подп. 9.18 п. 9, соглас-
но которому МВД осуществляет международное сотрудничество, 
участвует в разработке проектов международных договоров Респуб-
лики Беларусь, заключении международных договоров Республи-
ки Беларусь, в том числе межведомственного характера, оказывает 
иностранным государствам услуги по подготовке кадров.

Согласно подп. 7.6 п. 7 Положения о центральном аппарате 
Следственного комитета Республики Беларусь, утвержденного 
Указом Президента Республики Беларусь от 12 сентября 2011 г. 
№ 409, одной из основных задач Следственного комитета является 
осуществление в пределах своей компетенции международного со-
трудничества в сфере досудебного уголовного производства.

Аналогичные задачи имеют и другие правоохранительные органы.
В соответствии с конституционными нормами в законах, затра-

гивающих деятельность правоохранительных органов Республики 
Беларусь, содержатся формулировки, обусловленные междуна-
родными правовыми нормами. Имеются в виду главным образом 
международные пакты и конвенции о правах и свободах человека 
и гражданина. Например, в Законе Республики Беларусь от 15 июля 
2015 г. № 307-З «Об оперативно-розыскной деятельности» опреде-
лено, что законодательство об оперативно-розыскной деятельности 
основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из 
данного Закона, иных актов законодательства и международных 
договоров Республики Беларусь. Если международным договором 
Республики Беларусь установлены иные правила, чем те, которые 
установлены данным Законом, то применяются правила междуна-
родного договора (ст. 4).

Обусловленность правоприменительных актов в системе пра-
воохранительных органов международными договорами Республи-
ки Беларусь имеет различные проявления. Так, Закон Республики 
Беларусь от 27 июня 2007 г. № 244-З «О борьбе с организованной 
преступностью» определил, что правовую основу деятельности по 
борьбе с организованной преступностью составляют Конституция 
Республики Беларусь, данный Закон, указы и декреты Президента 
Республики Беларусь, Конвенция ООН против транснациональной 
организованной преступности 2000 г. и дополняющие ее протоколы, 
ратифицированные Республикой Беларусь, другие международ-
ные договоры, действующие для Республики Беларусь, и иные акты 
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законодательства Республики Беларусь. Если международным дого-
вором установлены иные правила, чем те, которые содержатся в дан-
ном Законе, то применяются правила международного договора.

Реализация Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. 
№ 105-З «О правовом положении иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Республике Беларусь» сопряжена с надлежащим по-
ниманием и применением международных договоров относительно 
визового и безвизового въезда в Республику Беларусь и пребывания 
на ее территории. В частности, иностранцы, прибывшие в Республи-
ку Беларусь, обязаны в течение 10 суток зарегистрироваться в ор-
гане регистрации по месту фактического временного пребывания, 
если иное не определено данным Законом, иными законодательны-
ми актами и международными договорами Республики Беларусь 
(ч. 1 ст. 41). В данном случае под иным порядком подразумевают-
ся правила двусторонних соглашений с некоторыми странами об 
отмене виз, т. е. о безвизовом въезде и пребывании на территории 
соответствующих стран. В рамках СНГ действует Соглашение о без-
визовом передвижении граждан государств СНГ по территории его 
участников 1992 г. Очевидно значение установленных договорных 
правил в этой сфере для действий органов внутренних дел.

Правоохранительные органы Республики Беларусь на основе 
международных норм осуществляют взаимодействие с соответ-
ствующими органами зарубежных государств. Например, МВД 
как государственный орган исполнительной власти компетентен 
заключать от имени Республики Беларусь международные догово-
ры межведомственного характера; вместе с тем оно обеспечивает 
в пределах своих полномочий выполнение обязательств белорус-
ской стороны по договорам и осуществление прав белорусской сто-
роны, вытекающих из этих договоров.

В практике международных отношений действуют двусторон-
ние соглашения с министерствами внутренних дел Латвийской 
Республики, Республики Польша, Итальянской Республики, Ли-
товской Республики, Республики Болгария, Румынии, Турции, 
Республики Судан, Объединенных Арабских Эмиратов и других 
стран, с министерствами общественной безопасности Социалисти-
ческой Республики Вьетнам, Китайской Народной Республики.

Согласно Соглашению о сотрудничестве между Следственным 
комитетом Республики Беларусь и Следственным комитетом Рос-
сийской Федерации 2013 г. в рамках своей компетенции стороны со-
трудничают по следующим основным направлениям: организация 
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и обеспечение исполнения международных договоров в уголовно- 
правовой сфере, участниками которых являются государства сто-
рон; борьба с преступностью, в том числе в ее организованных 
формах, терроризмом, коррупцией, незаконным оборотом оружия, 
наркотических средств и психотропных веществ, преступлениями 
в сфере экономики и высоких технологий и иными видами пре-
ступлений, представляющих повышенную угрозу для общества; 
обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина; под-
готовка и повышение квалификации кадров для органов предва-
рительного следствия; научно-исследовательская деятельность по 
вопросам, представляющим взаимный интерес.

Богатый опыт сотрудничества накоплен в рамках СНГ. Поми-
мо двусторонних соглашений почти со всеми членами Содружества 
сложился комплекс многосторонних соглашений, в числе которых 
наряду с основным Соглашением о взаимодействии министерств 
внутренних дел независимых государств в сфере борьбы с преступ-
ностью  1992 г. имеют место такие специфические документы, как 
Соглашение о порядке передачи и транзитной перевозки лиц, взя-
тых под стражу, 1994 г., Соглашение о сотрудничестве министерств 
внутренних дел в борьбе с преступностью на транспорте 1995 г. и др.

Так, в целях взаимодействия и координации действий в борьбе 
с преступностью решением Совета глав государств СНГ от 17 мая 
1996 г. создан Совет министров внутренних дел государств – участ-
ников СНГ.

Таким образом, в современных условиях роль международно-
го права заключается в регулировании деятельности государств 
(их правоохранительных органов) на международной арене, в том 
числе в противодействии современным вызовам и угрозам в сфере 
правопорядка.

Международное право представляет собой систему юриди-
ческих принципов и норм, выражающих общечеловеческие цен-
ности, выработанных в процессе согласования позиций государств 
и иных субъектов международного права, направленных на уста-
новление сотрудничества во всех областях международных отно-
шений, на укрепление мира, международной безопасности и обе-
спечиваемых государствами и созданными ими международными 
органами, а в случае необходимости международным правовым 
принуждением.

Современное международное право должно носить общеде-
мократический характер, отвечать интересам всех государств, 
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народов и быть антивоенным, антиколониальным, универсаль-
ным, демократическим и гуманным. 

Система международного права представляет собой взаи-
мосвязанный комплекс юридических норм, характеризующийся 
принципиальным единством и одновременно внутренней диффе-
ренциацией международных правовых норм на относительно са-
мостоятельные части.

Международное право имеет согласительную природу. В систе-
ме международного права нормативные предписания поведения 
государств не могут возникнуть иначе как в результате доброволь-
ного согласия между самими субъектами международных отно-
шений.

Современные международные отношения характеризуются 
большей взаимозависимостью государств. Ни одно государство не 
может противостоять транснациональной организованной пре-
ступности изолированно и учитывать только свои национальные 
интересы, поэтому роль международного права заключается и в ре-
гулировании деятельности государств (их правоохранительных ор-
ганов) в противодействии преступности.

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Раскройте сущность и содержание международного права.
2. В чем заключаются особенности международного права?
3. Охарактеризуйте соотношение международного и национального 

права.
4. Назовите принципы международного права и раскройте их содер-

жание.
5. Назовите источники, в которых закреплены принципы междуна-

родного права.
6. Дайте характеристику источников международного права.
7. Назовите и охарактеризуйте субъектов международного права.
8. Какова система отраслей международного права?
9. Раскройте функции международного права.
10. Охарактерзуйте роль и место международного права в опера

тивнослужебной деятельности правоохранительных органов Республи-
ки Беларусь.

11. Сформулируйте определение международного права. 
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Г Л А В А  2

ИНСТИТУТ ПРИЗНАНИЯ  
И ПРАВОПРЕЕМСТВА  
В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ

Понятие и сущность международно-правового признания. 
Сущность признания в международном праве состоит 

в том, что это международно-правовое (политико-правовое) дей-
ствие государства, которым оно считает целесообразным вступить 
в правовые (юридические) отношения с признаваемой стороной. 
В современном международном праве институт признания не ко-
дифицирован, регулируется основополагающими принципами 
международного права, обычными нормами международного пра-
ва, практикой государств и международных организаций.

Основными способами международно-правового признания 
являются явно выраженное и молчаливое. В значительном числе 
случаев признание является молчаливым. Если же государство не 
признает правовые последствия поведения или ситуации, государ-
ство должно заявить протест.

Международноправовое признание государства пред-
ставляет собой односторонний акт, которым государство призна-
ет факт образования нового государства как в ходе объединения, 
так и распада государств и тем самым его международно-право-
вую субъектность, с которым оно считает целесообразным устано-
вить международные правовые отношения (например, Германия 
в 1990 г. объединила в себе территории бывших Германской Де-
мократической Республики и Федеративной Республики Герма-
ния; в соответствии с Соглашением о создании Содружества Не-
зависимых Государств 1991 г. прекратил свое существование Союз 
Советских Социалистических Республик как субъект международ-
ного права и возникли 12 независимых государств; в 1992 г. на 
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территории бывшей Социалистической Федеративной Республики 
Югославия образованы пять самостоятельных государств; в 1993 г. 
Чехословацкая Социалистическая Республика распалась на два 
самостоятельных государства – Чехию и Словакию).

Конститутивная и декларативная теории признания. По юриди-
ческому значению признания нового государства существует две 
теории: конститутивная и декларативная. 

Согласно конститутивной теории признание междуна-
родным сообществом нового государства порождает его междуна-
родную правосубъектность, превращает фактическое состояние 
в юридическое. 

Согласно декларативной теории государство обретает пра-
восубъектность в силу самого факта своего образования, независи-
мо от признания. Признание лишь декларирует факт образования 
нового государства. 

Вместе с тем нельзя не учитывать, что любые правоотношения 
возможны лишь в том случае, если участники признают друг друга 
в качестве субъектов права. В доктрине международного права пре-
обладает мнение, согласно которому признание целиком зависит от 
воли признающего государства. Некоторые известные юристы (Г. Ла-
утерпахт, Б. Ченг) полагают, что существует обязанность признать 
государство, если оно удовлетворяет необходимым требованиям. 
Согласно положениям Устава ООН государства должны развивать 
дружественные отношения. Отказ в признании считается недруже-
ственным актом. Принцип сотрудничества обязывает государства 
сотрудничать независимо от существующих между ними различий.

Критерии признания государств регулируются по большей 
части международно-правовым обычаем, а некоторые вытекают 
из общепризнанных принципов международного права. Не могут 
быть признаны государства, образовавшиеся в ходе прихода к вла-
сти меньшинства, проводящего расистскую или иную запрещенную 
политику (как, например, в случае провозглашения независимости 
Южной Родезии в 1965 г., когда СБ ООН призвал не признавать 
«незаконный режим расистского меньшинства»), а также государ-
ства, образованные в ходе агрессии или оккупации территории 
другого государства. 

В Уставе ООН закреплены требования к государствам, желаю-
щим вступить в члены ООН: миролюбие, принятие обязательств по 
Уставу, способность выполнять эти обязательства (ст. 4). 
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В 1991 г. на встрече министров иностранных дел стран Евро-
пейского Союза были сформированы критерии, которым должно 
соответствовать государство для его официального признания: 
соблюдение положений Устава ООН; уважение принципа неру-
шимости границ; уважение прав и свобод человека, построение 
демократического режима, гарантирование прав этнических и на-
циональных меньшинств; принятие обязательств, касающихся ра-
зоружения и нераспространения ядерного оружия; мирное разре-
шение региональных споров, в том числе связанных с вопросами 
правопреемства. Данные критерии носят рекомендательный ха-
рактер, хотя имели определяющее значение при признании новых 
государств на территории Восточной Европы и бывшего СССР.

В международном праве по субъекту признания выделяют сле-
дующие виды признания: признание государств, признание пра-
вительств, признание национально-освободительного движения.

По форме признание государства может быть признание de 
facto, de jure, ad hoc.

Признание de facto (фактическое) – неокончательное 
признание, когда у государств нет уверенности в прочности при-
знаваемого субъекта. Данное признание реализуется посредством 
участия в международных конференциях, международных орга-
низациях и многосторонних договорах. Такое признание обычно 
сопровождается установлением полуофициальных отношений без 
юридического оформления и может быть отозвано. Объем такого 
признания меняется от случая к случаю. Участие в многостороннем 
договоре или в международной организации не означает полного 
признания. Признание предоставляется в пределах, необходимых 
для выполнения договора или функционирования организации. 
Оно прекращается с прекращением договора или выходом из него. 
Речь идет о специализированном признании.

Признание de jure (официальное) – полное, окончательное 
и официальное признание (дипломатическое), выражается в офи-
циальных актах и влечет за собой установление дипломатических 
отношений. Оно не может быть условным, т. е. предоставляемым 
при условии выполнения определенных требований. Оно не может 
быть отозвано. Форма полного признания может быть явно выра-
женной или подразумеваемой. В первом случае речь идет о соответ-
ствующем заявлении, ноте, в которых четко выражено намерение 
признать de jure. Обычно также сообщается о желании устано-
вить дипломатические отношения. Актами подразумеваемого 
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признания является установление дипломатических отношений, 
заключение двустороннего договора.

Признание ad hoc – временное или разовое признание, при-
знание для данного случая, данной цели.

В литературе по критерию субъекта, который совершает акт 
признания, выделяется также индивидуальное – признание одним 
государством другого государства либо правительства; коллектив-
ное – одновременное признание государства (правительства) груп-
пой государств в рамках международной конференции.

Непризнанные государства (самопровозглашенные государ-
ства) – общее название государственных образований, которые, 
обладая всеми признаками государственности (контроль над тер-
риторией, система управления, суверенитет), лишены полного или 
частичного международного дипломатического признания и не 
могут de jure выступать в качестве субъекта международных отно-
шений.

В истории международного права известны следующие док-
трины о признании правительств: доктрина Тобара и доктрина 
Эстрада.

Доктрина Тобара – политическая доктрина, выдвинутая 
в 1907 г. министром иностранных дел Эквадора К.Р. Тобаром, о не-
признании новых правительств, пришедших к власти антиконсти-
туционным путем. Тобар предложил американским государствам 
подписать международную конвенцию, согласно которой они полу-
чили бы возможность вмешиваться во внутренние дела латиноаме-
риканских государств. Практически доктрина была реализована 
в двух договорах, заключенных Гватемалой, Гондурасом, Коста-Ри-
кой, Никарагуа и Сальвадором в декабре 1907 г. и в ноябре 1923 г., 
где было зафиксировано, что их участники не признают прави-
тельство, которое может установиться в одной из пяти респуб лик 
в результате государственного переворота или революции.

Доктрина Эстрада сформулирована в 1930 г. министром ино-
странных дел Мексики и названа в его честь. В соответствии с док-
триной не требуется особого признания правительства, более того, 
признание означает вмешательство во внутренние дела государ-
ства. Эта доктрина была направлена против грубого вмешатель-
ства США во внутренние дела латиноамериканских государств.

Основным критерием признания правительства является кри-
терий эффективности, т. е. действительно фактическое облада-
ние государственной властью, которая должна быть независимой, 
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самостоятельной и жизнеспособной. Признание правительства 
не должно быть преждевременным или бесконечно затягиваться, 
так как это может служить формой вмешательства во внутренние 
дела или способом оказания давления. Как правило, установление 
официальных отношений с законным правительством любого госу-
дарства осуществляется после того, как это правительство устано-
вит эффективный контроль на своей территории и будет способно 
брать и выполнять международные обязательства.

Парижская хартия для новой Европы 1990 г. признала демо-
кратическую форму правления единственно приемлемой. Есть ос-
нования полагать, что этот принцип получит признание. Без демо-
кратии невозможно обеспечить мир, равноправное сотрудничество, 
международный правопорядок.

Считается, что только юридически признанное правительство 
может претендовать на государственное имущество за рубежом, 
например архивы, банковские вклады, недвижимое имущество. 
Непризнание правительства в принципе не препятствует его уча-
стию в многосторонних договорах. Вопрос о его участии в между-
народных организациях решается по правилам соответствующей 
организации.

Особым видом признания является признание правительства 
в эмиграции. Такие правительства не осуществляют эффективного 
контроля на территории государства, их способность брать и вы-
полнять международные обязательства ограничена. Признание 
должно предоставляться лишь в случае незаконного, насильствен-
ного изгнания правительства иностранным государством. В случае 
неправомерной иностранной оккупации территории государства 
представительство в международных отношениях осуществляется 
законным правительством в эмиграции, а не органами, созданны-
ми оккупантом.

Признание национально-освободительного движения осущест-
вляется в лице его органов, которые возглавляют борьбу нации, 
народа за национальное освобождение и создание собственного не-
зависимого государства. Признание органов и организаций нацио-
нально-освободительного движения может осуществляться посред-
ством установления официальных отношений и учреждением их 
представительств в признающем государстве. Так, Лига арабских 
государств и немалое число правительств многие годы признают 
Организацию освобождения Палестины законным представителем 
палестинского народа.
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В современном международном праве также практикуется при-
знание восставшей или воюющей стороны. Оно имеет место тогда, 
когда повстанцы, контролирующие часть территории государства, 
ведут борьбу с вооруженными силами правительства.

Признание восставшей или воюющей стороны означает, что 
признающее государство признает факт восстания против прави-
тельства и не будет рассматривать повстанцев как вооруженных 
преступников. Признающие государства нередко заявляли о при-
знании за повстанцами определенных прав, например права убе-
жища, права на получение гуманитарной помощи.

Несколько более широким является признание воюющих. 
В этом случае на восставших распространяется международное гу-
манитарное право. Условием признания может являться наличие 
значительной территории государства, устойчиво контролируемой 
повстанцами, эффективное командование вооруженными силами, 
обеспечивающее соблюдение воинской дисциплины и норм между-
народного гуманитарного права.

Понятие, объекты и источники права международного право-
преемства. 

Правопреемство как институт международного права регули-
рует переход с учетом основных принципов и международных право-
вых норм определенного комплекса международных прав и обязан-
ностей от государства-предшественника к государству-преемнику. 

Вопрос о правопреемстве встает тогда, когда одно государство 
прекращает свое существование, а вместо него появляются не-
сколько независимых государств, либо когда от одного государства 
отделяется одно или несколько суверенных государств, либо когда 
ранее независимые государства объединяются в одно. Следует раз-
личать отношения правопреемства и отношения, связанные с про-
должающимся существованием государства.

Правопреемство включает в себя два взаимосвязанных эле-
мента: фактическое и юридическое правопреемство. Фактическое 
правопреемство представляет собой смену суверенитета государ-
ства-предшественника над определенной территорией суверените-
том государства-преемника. Возникновение фактического право-
преемства возможно в силу появления определенных юридических 
фактов, называемых фактическими ситуациями:

1) передача (получение) одним государством определенной ча-
сти своей территории другому независимому государству;
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2) отделение определенной части государственной территории;
3) объединение одного государства с другим (возникновение 

федерации, инкорпорация государства);
4) появление нового независимого государства путем: 

 – приобретения суверенитета на ранее зависимой территории; 
 – распада государства на два и более субъекта международного 

права; 
 – образования независимого государства на части государ-

ственной территории, отделившейся от государства-предшествен-
ника (например, при отделении субъекта федерации).

Юридическим правопреемством является переход опреде-
ленного комплекса международных прав и (или) обязанностей от 
предшественника к преемнику, реализующийся в процессе разгра-
ничении объектов правопреемства.

Как правило, субъектами международного правопреемства 
являются государства и международные организации. При пра-
вопреемстве различают: государство-предшественник, государ-
ство-правопреемник.

Объекты правопреемства делятся на два вида: правопре-
емство государств; правопреемство государственной собственности, 
долгов, архивов, международных договоров.

Теории правопреемства:
1. Теория универсального (полного) правопреемства – государ-

ство представляет собой юридическое лицо, состоящее из единства 
территории, населения, политической организации, прав и обязан-
ностей, которые переходят к его правопреемнику.

2. Теория частичного правопреемства – государство-предше-
ственник сохраняет такие договорные права и обязанности, кото-
рые не предполагают сохранение суверенитета договаривающейся 
стороны над отторгнутой территорией. Государство-преемник не 
наследует таких прав и обязанностей ни при передаче территории, 
ни при отделении.

3. Теория правопреемственности предполагает, что юридиче-
ское лицо государства аннулируется при изменении государствен-
ного строя. Новое юридическое лицо принимает на себя права 
и обязанности прежнего лица так, как будто они были его собствен-
ными.

4. Теория неправопреемственности – обязанности государ-
ства-предшественника не передаются государству-правопреемнику. 
Права же переходят в руки лица, стоявшего во главе государства.
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5. Теория tabula rasa (чистой доски) – государство-преемник не 
связано не только международными договорами, но и иными обя-
зательствами государства-предшественника (например долговыми 
обязательствами).

6. Теория континуитета – все существующие договоры оста-
ются в силе, т. е. переход в полном объеме всего комплекса прав 
и обязанностей от государства-предшественника к государству-пре-
емнику – полная идентичность субъекта.

Источниками института правопреемства являются 
международный обычай, международный договор, решения между-
народных судебных органов, основные принципы международного 
права.

Правопреемство государств в отношении международных дого-
воров, собственности, долгов и архивов. Основные правовые акты, 
в которых кодифицировано правопреемство государств, – Венская 
конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров 
1978 г. и Венская конвенция о правопреемстве государств в отно-
шении государственной собственности, государственных архивов 
и государственных долгов 1983 г. 

Венская конвенция 1978 г. применяется к последствиям пра-
вопреемства государств в отношении любого договора, являющего-
ся учредительным актом международной организации, без ущер-
ба для правил о приобретении членства и без ущерба для иных 
соответствующих правил данной организации; любого договора, 
принятого в рамках международной организации, без ущерба для 
соответствующих правил данной организации (ст. 4).

Конвенция не применяется к последствиям правопреемства го-
сударств в отношении международных соглашений, заключенных 
между государствами и другими субъектами международного пра-
ва, или в отношении международных соглашений не в письмен-
ной форме, не затрагивает применение к таким случаям любых 
норм, изложенных в данной Конвенции, под действие которых они 
подпадают в силу международного права независимо от данной 
Конвенции; применение между государствами данной Конвенции 
к последствиям правопреемства государств в отношении междуна-
родных соглашений, участниками которых являются также другие 
субъекты международного права (ст. 3).

Венская конвенция 1983 г. несет на себе отпечаток эпохи анти-
колониального движения. Тот факт, что она до сих пор не вступила 
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в силу, служит подтверждением спорности ее практической ценно-
сти и несовершенства ее положений, однако ее нормы рассматрива-
ются как международно-правовой обычай. В отличие от Конвенции 
1978 г. в Конвенции 1983 г. выделяют пять категорий правопреем-
ства: передача части территории государства, новое независимое 
государство, объединение государств, отделение части или частей 
территории государств, разделение государств.

Согласно Венской конвенции о правопреемстве государств в 
отношении договоров 1978 г. новое независимое государство может 
путем уведомления о правопреемстве установить свой статус в каче-
стве участника любого многостороннего договора, который в момент 
правопреемства государств находился в силе в отношении террито-
рии, являющейся объектом правопреемства государств (ст. 17).

Правопреемство не затрагивает договоров, установивших гра-
ницы и их режим, а также обязательств относительно пользования 
любой территорией, установленных в пользу иностранного госу-
дарства. 

При объединении государств все их договоры сохраняют силу, 
но применяются лишь к той части территории объединенного госу-
дарства, в отношении которой они находились в силе в момент пра-
вопреемства. Если при разделении государства одна из частей про-
должает существовать как государство-предшественник, то в его 
договорных отношениях не происходит изменений. Исключением 
являются те договоры, которые непосредственно связаны с отошед-
шей территорией. Изложенное относится и к членству в ООН.

Что касается многосторонних договоров, то Венская конвенция 
1978 г. установила право нового независимого государства путем 
уведомления определять свой статус. Это правило в общем отража-
ет практику Секретариата ООН, оно создает условия для четкого 
определения состава участников. Если речь идет о договоре с огра-
ниченным числом участников, то участие в нем нового независимого 
государства возможно только с согласия других участников (ст. 17). 
В первом случае речь идет в основном о договорах, определяющих 
общие для всех государств нормы, а во втором – о договорах со зна-
чительным числом участников по конкретным вопросам. Односто-
роннее присоединение к ним нового государства может затрагивать 
права других участников.

Двусторонние договоры государства-предшественника оста-
ются в силе только в случае согласия как нового государства, так 
и другого участника.
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Основные нормы в отношении правопреемства государствен-
ной собственности содержатся в Венской конвенции о правопреем-
стве государств в отношении государственной собственности, 
государственных архивов и государственных долгов 1983 г. Эти 
нормы касаются только государственной собственности государ-
ства-предшественника. Режим правопреемства не распространяет-
ся на права и обязательства физических и юридических лиц. Под 
государственной собственностью государства-предшественника 
понимаются имущество, права и интересы, которые на момент пра-
вопреемства государств принадлежали согласно внутреннему пра-
ву государства-предшественника этому государству (ст. 8).

Согласно данной Конвенции в случае передачи части терри-
тории другому государству переход государственной собственно-
сти от государства-предшественника к государству-преемнику 
регулируется соглашением между ними. В случае отсутствия та-
кого соглашения передача части территории государства может 
быть решена двумя способами: недвижимая государственная 
собственность государства-предшественника, находящаяся на 
территории, являющейся объектом правопреемства государств, 
переходит к государству-преемнику; движимая государственная 
собственность государства-предшественника, связанная с деятель-
ностью государства-предшественника в отношении территории, 
являющейся объектом правопреемства, переходит к государству- 
преемнику (ст. 14).

Государственный долг означает любое финансовое обязатель-
ство государства-предшественника в отношении другого государ-
ства, международной организации или любого иного субъекта 
международного права, возникшее в соответствии с международ-
ным правом. Переход государственных долгов влечет за собой 
прекращение обязательств государства-предшественника и воз-
никновение обязательств государства-преемника в отношении госу-
дарственных долгов, которые переходят к государству- преемнику.

Венская конвенция 1983 г. касается лишь государственных 
долгов, к которым отнесены любые финансовые обязательства го-
сударства-предшественника в отношении другого субъекта меж-
дународного права, возникшие в соответствии с международным 
правом. Вне этого остаются значительные области финансовых 
обязательств государства, долги государства в отношении физиче-
ских и юридических лиц за рубежом и на территории государства. 
Между тем и такие долги являются предметом правопреемства.
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В качестве общего принципа Венская конвенция 1983 г. утвер-
дила правило: правопреемство государств как таковое не затраги-
вает прав и обязательств кредиторов (ст. 36). Иначе говоря, пра-
вопреемство, за исключением особых случаев, не наносит ущерба 
правам тех, кто предоставил кредит.

Для всех случаев правопреемства установлено общее прави-
ло: долг государства-предшественника переходит к преемникам 
в справедливой доле, определяемой на основе учета имущества, 
прав и интересов, которые переходят к соответствующему преем-
нику в связи с данным государственным долгом.

Особый режим установлен Венской конвенцией 1983 г. для обра-
зовавшегося в результате деколонизации нового независимого госу-
дарства. Никакой государственный долг государства-предшествен-
ника не переходит к нему. Иной порядок может быть установлен 
только путем взаимного соглашения, заключенного с учетом связи 
между долгом предшественника, относящимся к его деятельности 
на территории, которая является объектом правопреемства, и иму-
ществом, правами и интересами, которые переходят к новому госу-
дарству (ст. 38).

Согласно Венской конвенции 1983 г. государственные архи-
вы государства-предшественника есть совокупность документов 
любой давности и рода, произведенных или приобретенных го-
сударством-предшественником в ходе его деятельности, которые 
на момент правопреемства государства принадлежали государ-
ству-предшественнику согласно его внутреннему праву и храни-
лись им непосредственно или под его контролем в качестве архивов 
для различных целей (ст. 20).

Предметом правопреемства являются государственные архивы 
государства-предшественника. Под этим понимается совокупность 
документов любой давности, произведенных или приобретенных 
предшественником, которые принадлежат ему согласно его вну-
треннему праву и хранятся им. В качестве общего правила переход 
архивов не сопровождается компенсацией (ст. 23).

Правопреемство не касается архивов, которые находятся на 
территории предшественника, но принадлежат третьему государ-
ству согласно внутреннему праву государства-предшественника 
(ст. 24). Архивы, принадлежащие третьим странам в соответствии 
с международным правом, также не могут быть предметом право-
преемства. В случае их передачи государство-предшественник не-
сет международно-правовую ответственность.
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Венская конвенция 1983 г. закрепила принцип сохранения це-
лостности государственных архивных фондов. При объединении 
государств архивы переходят к объединенному государству. Для 
всех иных случаев установлены практически общие основные пра-
вила. Часть архивов государства-предшественника, которая долж-
на находиться на территории государства-преемника в интересах 
нормального управления его территорией, переходит к этому пре-
емнику. Переходит также часть архивов, имеющая непосредствен-
ное отношение к территории преемника.

Гражданство в основном регулируется внутренним правом го-
сударства, оно имеет прямое отношение к международному право-
порядку. Совет Европы принял Европейскую конвенцию о граж-
данстве 1997 г., содержащую, в частности, положения, касающиеся 
утраты и приобретения гражданства в случаях правопреемства 
государств. Европейская комиссия за демократию через право (Ве-
нецианская комиссия) приняла Декларацию о последствиях пра-
вопреемства государств для гражданства физических лиц 1996 г. 
Комиссия международного права ООН разработала проект Статей 
о гражданстве физических лиц в связи с правопреемством госу-
дарств, которые вместе с комментариями к ним были приняты в 
1999 г. Согласно данному документу, любое лицо, которое на дату 
правопреемства государств имело гражданство государства-пред-
шественника, независимо от способа приобретения этого граждан-
ства имеет право на гражданство по крайней мере одного из затра-
гиваемых государств.

Государства принимают все надлежащие меры для недопуще- 
ния того, чтобы лица, которые на дату правопреемства государств 
имели гражданство государства-предшественника, стали лицами 
без гражданства в результате такого правопреемства. Во всякий меж-
дународный договор, предусматривающий передачу территории,  
должны включаться постановления, которые гарантировали бы, что 
никакое лицо не станет апатридом в результате такой передачи. 

Правопреемство в отношении членства в международной ор-
ганизации может возникнуть в случае появления нового независи-
мого государства, объединения или отделения территории государ-
ства. В соответствии с международным правом новое независимое 
государство не обязано автоматически становиться членом органи-
зации в силу исключительно того факта, что в момент правопреем-
ства государств учредительный акт организации охватывал терри-
торию, являющуюся объектом правопреемства. Новое независимое 
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государство вправе путем уведомления о правопреемстве устано-
вить свой статус, т. е. быть полным членом или наблюдателем, 
в отношении любой организации. В случае объединения двух или 
нескольких государств, как правило, государство-преемник реша-
ет, какое государство должно покинуть организацию и кто будет 
представлять такое сообщество в организации.

Правопреемство Республики Беларусь в отношении договоров 
бывшего СССР. Существенной спецификой обладает решение проб-
лемы правопреемства Республики Беларусь в результате распада 
СССР. Факт ликвидации был закреплен в ряде документов. В Ал-
ма-Атинской декларации стран СНГ 1991 г. говорится, что с обра-
зованием Содружества Независимых Государств Союз Советских 
Социалистических Республик прекращает свое существование. На 
вопрос о правопреемстве в отношении договоров Декларация со-
держала четкий ответ: участники СНГ гарантируют выполнение 
международных обязательств, вытекающих из договоров и согла-
шений бывшего Союза ССР. Из этого следует, что все участники 
СНГ в равной мере рассматривались как правопреемники СССР. 
Однако реализация этого решения практически была невозможна. 
СССР был одной из опор существовавшей международной полити-
ческой и правовой системы, велика его роль в военно-политической 
структуре, а также в системе ООН. Ни один из правопреемников не 
мог претендовать на членство в ООН в порядке правопреемства, не 
говоря уже о месте постоянного члена Совета Безопасности.

Концепциия «Россия: государство – продолжатель СССР» озна-
чает, что место СССР в мировой политике занимает Россия. Она яв-
ляется основным, генеральным правопреемником Союза и на нее 
ложится главная ответственность за выполнение его обязательств. 
Эта концепция была признана международным сообществом и за-
креплена в международных актах.

Все правопреемники СССР становятся участниками заключен-
ных им многосторонних договоров. Двусторонние договоры сохра-
няются за Россией. Исключение составляют те случаи, когда дого-
вор непосредственно связан с территорией государства-преемника. 
В первую очередь сохраняют для них полную силу договоры о госу-
дарственной границе.

По вопросам правопреемства в отношении государственной соб-
ственности внутреннее право по-разному решает этот вопрос. Наи-
более широк круг государственной собственности в СССР. В него 



73

входят практически вся экономика, финансы и т. д., поэтому круг 
правопреемства очень широк.

Так, в Декларации о суверенитете Украины 1990 г. было объ-
явлено, что весь экономический и научно-технический потенци-
ал, созданный на территории Украины, является собственностью 
ее народа. Тем самым были перечеркнуты законы СССР о праве 
собственности, несмотря на то что УССР продолжала оставать-
ся его частью. Существование общесоюзной, общей собственности 
признавалось лишь за собственностью вне пределов Украины. Бе-
лорусская ССР объявила собственностью народа землю, ее недра, 
другие природные ресурсы на территории БССР. В Декларации 
о государственном суверенитете РСФСР говорилось о праве народа 
на национальное богатство России.

В других государствах основной массив государственной соб-
ственности составляют имущество, используемое в официальных 
целях, государственные здания, средства связи, музеи, военные 
базы и др.

В качестве общего правила переход государственной собствен-
ности осуществляется без компенсации, если стороны не договори-
лись об ином. В случае разделения государства возникает вопрос 
о правопреемстве в отношении движимой и недвижимой собствен-
ности государства-предшественника за рубежом. Такая собствен-
ность переходит к государствам-преемникам в справедливых до-
лях. Предусматривается возможность справедливой компенсации.

Государства СНГ заключили в 1991 г. соглашение о собствен-
ности бывшего СССР за рубежом. По решению Совета глав госу-
дарств Содружества от 20 марта 1992 г. был создан специальный 
орган – Комиссия по правопреемству в отношении договоров, го-
сударственных архивов, государственной собственности, долгов 
и активов бывшего СССР. Деятельность комиссии подтвердила, 
что сформулировать общие правила правопреемства невозможно, 
и она была ликвидирована. В 1992 г. заключено Соглашение о рас-
пределении всей собственности бывшего Союза ССР за рубежом. 
В нем были определены доли в процентах для каждого участни-
ка, в соответствии с которыми должна распределяться указан-
ная собственность. Но и это соглашение не решило большинства  
проблем.

В целях правового обеспечения собственности Российской Фе-
дерации за рубежом Указом Президента РФ от 8 февраля 1993 г. 
№ 201 «О государственной собственности бывшего Союза ССР за 
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рубежом» было определено, что Россия, как государство – продол-
жатель Союза ССР, принимает на себя все права на недвижимую 
и движимую собственность бывшего СССР, находящуюся за рубе-
жом, а также выполнение всех обязательств, связанных с использо-
ванием этой собственности. По этому поводу МИД Украины заявило, 
что любые односторонние решения по определению своего статуса 
как продолжателя СССР противоречат нормам международного 
права и приводят к нарушению прав других государств – субъектов 
бывшего СССР.

Все это свидетельствует, что наиболее верный путь – двусторон-
ние соглашения о правопреемстве, позволяющие учитывать специ- 
фику каждого случая. Их значение неслучайно подчеркивается 
Венскими конвенциями о правопреемстве.

Основы решения проблемы внутреннего долга бывшего СССР 
были определены специальным соглашением 1992 г. Участники 
приняли на себя обязательства по погашению государственного 
долга СССР перед населением в суммах пропорционально остатку 
задолженности, числящейся на балансах учреждений Сбербанка 
СССР на территории каждого из них.

Что же касается остальной части задолженности (Госбанку 
СССР, Госстраху СССР и по другим составляющим внутреннего 
долга), то распределение ее решено осуществить исходя из соответ-
ствующей доли каждого участника в произведенном националь-
ном доходе и использованном объеме капитальных вложений из 
союзного бюджета.

Для всех случаев правопреемства установлено общее прави-
ло: долг государства-предшественника переходит к преемникам 
в справедливой доле, определяемой на основе учета имущества, 
прав и интересов, которые переходят к соответствующему преем-
нику в связи с данным государственным долгом.

Между бывшими союзными советскими республиками был 
заключен ряд многосторонних и двусторонних соглашений отно-
сительно правопреемства в отношении государственного долга 
СССР. Основным из них был многосторонний договор о правопре-
емстве в отношении внешнего государственного долга и активов 
СССР 1991 г., который определил понятие внешнего государствен-
ного долга и активов. Однако решить проблему на основе пропор-
ционального распределения долга не удалось.

Неурегулированность проблемы отрицательно сказыва-
лась на развитии финансовых отношений с иностранными 
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государствами и международными организациями. Исходя из 
этого в 1993 г. принято радикальное решение, на основе прин-
ципов которого предлагалось заключить двусторонние соглаше-
ния. В постановлении Правительства РФ от 17 мая 1993 г. № 459 
эти принципы изложены так: доли бывших союзных республик 
определяются с учетом фактического количества государств, под-
писавших Договор о правопреемстве в отношении внешнего го-
сударственного долга и активов Союза ССР от 4 декабря 1991 г. 
Следовательно, доля долга, не участвующих государств, перерас-
пределяется между участниками. Республики передают России 
обязательства по выплате доли этих государств. В целях компен-
сации республики передают России свои доли в активах бывшего  
СССР.

Таким образом, практика современных международных отно-
шений показывает, что пределы свободных действий государств 
в отношении признания и правопреемства должны быть поставле-
ны в строгие юридические рамки, выход за которые является про-
тивоправным. Стабильность в международном сообществе зависит 
от эффективного развития институтов международного права, ина-
че невозможно поддерживать миропорядок.

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Дайте понятие и раскройте сущность международного правового 

признания.
2. Назовите формы международного правового признания прави-

тельств.
3. Раскройте содержание форм признания национальноосвободи-

тельного движения.
4. Раскройте официальное и неофициальное признание.
5. Перечислите правовые особенности взаимоотношений с непри-

знанными государствами.
6. Раскройте правопреемство международных договоров.
7. Раскройте правопреемство государственной собственности.
8. Раскройте правопреемство государственных архивов, долгов.
9. Раскройте сущность правопреемства в международном праве.
10. Раскройте правопреемство в отношении гражданства.
11. Перечислите особенности осуществления правопреемства на пост 

советском пространстве. 
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Г Л А В А  3

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАВОВАЯ  
РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ, НАСЕЛЕНИЯ. 
ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОЙ  
ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
И МЕХАНИЗМ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Понятие и виды территорий в международном праве. В самом 
широком смысле под территорией понимается вся планета Земля 
с ее сухопутной и водной поверхностью, недрами и воздушным про-
странством – среда обитания и материальная база существования 
человеческой цивилизации, космическое пространство, окружаю-
щее Землю, Луна и другие небесные тела.

С точки зрения правового режима территория делится на четы-
ре вида: государственная, международная, со смешанным право-
вым режимом, со специальным правовым режимом.

Государственная территория – пространство, в пределах 
которого государство осуществляет суверенитет (верховную власть, 
верховенство, господство) – независимость государства во внешних 
делах и верховенство государственной власти во внутренних делах, 
национальным законодательством устанавливает правовой режим 
территории, включающий также правила, предусмотренные между-
народными договорами данного государства (об использовании воз-
душного пространства, внутренних вод и портов, территориального 
моря, определенных участков сухопутного пространства). 

Государственная территория может изменяться в результа-
те разделения существующего государства, выхода части терри-
тории из состава государства, объединения двух или нескольких 
государств; реализации права народов на самоопределение; соз-
дания новых независимых государств в результате плебисцита 
(опрос граждан, как правило, с целью определения судьбы соот-
ветствующей территории или других вопросов локального харак-
тера) или референдума; возвращения территории в результате 
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восстановления исторических прав на незаконно отторгнутые ра-
нее части территории; обмена государственными территориями по 
соглашению сторон (в 1954 г. СССР и Иран обменялись участками 
своей территории); применения мер ответственности за агрессию 
(отторжение Пруссии от Германии в 1945 г. и передача Восточной 
Пруссии Польше и СССР); цессии (уступки права на территорию); 
аренды территории (временное предоставление одним государ-
ством другому государству права пользоваться на договорных на-
чалах частью своей территории, например аренда США кубинской 
базы в Гуантанамо сроком на 99 лет; Диего-Гарсиа – сроком на 
50 лет). Пределы территориального верховенства государства обо-
значены государственными границами.

Международная территория – пространство с междуна-
родным режимом, на которое не распространяется суверенитет ка-
кого-либо государства и которое открыто для использования всеми 
государствами в соответствии с международными правовыми нор-
мами. Режим международной территории имеют: открытое море; 
воздушное пространство над открытым морем; воздушное про-
странство над исключительной экономической зоной; дно морей 
и океанов за пределами национальной юрисдикции; космическое 
пространство, включая Луну и другие небесные тела; Антарктика 
и воздушное пространство над ней.

Территории со смешанным правовым режимом – терри-
тории, где действуют одновременно нормы международного права 
и нормы национального законодательства прибрежного или при-
граничного государства. Территории со смешанным правовым ре-
жимом делятся на прилежащие, исключительные экономические 
зоны и континентальный шельф; международные реки, междуна-
родные проливы, международные каналы, входящие в состав тер-
риторий государств.

Территории со специальным правовым режимом – де-
милитаризованные и нейтральные территории, зоны мира в случае 
их установления. Правовой статус таких территорий устанавлива-
ется на основе международных договоров (например, Антарктика, 
Арктика).

Иногда в международном праве применяется термин «услов-
ная территория», к которой относят расположенные вне пределов 
государственной территории объекты: воздушные, морские, реч-
ные суда, космические корабли, станции и другие космические 
объекты, искусственные острова и сооружения в море, на его дне, 
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в Антарктике, помещения дипломатических и консульских пред-
ставительств.

Состав и правовой режим государственной территории. В состав 
государственной территории входят: 

 – сухопутная территория (поверхность суши), включая 
острова, – вся суша в пределах границ государства;

 – водная территория (акватория), включающая внутрен-
ние воды и территориальное море: водная территория – внутрен-
ние воды (реки, озера, каналы и другие водоемы, берега которых 
принадлежат данному государству), принадлежащие государству 
части пограничных рек и озер, внутренние морские воды (прилега-
ющие к побережью воды портов, бухт, заливов и др.) и территори-
альное море, т. е. прибрежная морская полоса шириной до 12 мор-
ских миль;  внутренние воды – определенные морские воды: воды 
портов, воды заливов, бухт, лиманов, берега которых полностью 
принадлежат данному государству, воды рек, озер и иных водое-
мов, берега которых принадлежат данному государству; соответ-
ствующие участки международных и пограничных рек, а также 
пограничных водоемов (озер, каналов);

 – земные недра, находящиеся под сухопутной и водной тер-
риторией, а также недра континентального шельфа, глубина недр 
не ограничена и теоретически распространяется до центра Земли;

 – воздушная территория – воздушное пространство в пре-
делах государственных границ, в том числе воздушное простран-
ство над внутренними водами и территориальным морем: согласно 
сложившейся международной практике высотный предел воздуш-
ного пространства составляет примерно 110 км от поверхности Зем-
ли, т. е. где зафиксирована наименьшая устойчивая высота орби-
ты искусственных спутников Земли; высотный предел воздушного 
пространства, находящегося под государственным суверенитетом, 
отделяет его от космического пространства, подчиненного между-
народному режиму.

Наиболее важными признаками государства являются сувере-
нитет, территория, население и власть.

Территориальное верховенство – неотъемлемая часть 
государственного суверенитета, его материальное воплощение, 
которое означает, во-первых, что власть государства, в том числе 
в сфере налогообложения, является высшей властью по отношению 
ко всем лицам, находящимся на его территории, и, во-вторых, что 
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на территории этого государства исключается действие публич-
ной власти иностранного государства. Независимость государства 
в международных отношениях есть признак государственного су-
веренитета, имеющий в виду прежде всего его независимость во 
взаимоотношениях с другими государствами – основными субъек-
тами международного права.

Юрисдикция государства – права судебных и администра-
тивных органов государства по рассмотрению и разрешению дел 
в соответствии с их компетенцией. В международном праве раз-
личают территориальную и национальную юрисдикцию. Первая 
осуществляется в пределах определенной территории. В пределах 
своей территории государство обладает полной юрисдикцией, за ис-
ключением тех случаев, когда соответствующими международны-
ми соглашениями предусматривается иное. Национальная юрис-
дикция осуществляется государством в отношении своих граждан, 
находящихся за пределами его территории, например в открытом 
море, в Антарктике, в космическом пространстве. В случаях, преду-
смотренных национальным законодательством, юрисдикция госу-
дарства распространяется на граждан данного государства и тогда, 
когда они находятся на территории иностранного государства, но 
осуществляться эта юрисдикция может только на территории сво-
его государства, если иное не предусмотрено международным со-
глашением.

В международном праве территория рассматривается как юри-
дическая категория, неразрывно связанная с понятием государства. 
Государство без территории не существует. Именно территория наря-
ду с населением является материальной основой любого государства.

Государственные границы, способы и порядок их установления 
и изменения. Международное право определяет три основания для 
изменения границ:

 – осуществление народами и нациями своего права на само-
определение: образование новых независимых государств на быв-
ших зависимых территориях, объединение двух или нескольких 
государств либо разделение существующего государства;

 – обмен участками территории между сопредельными государ-
ствами в целях установления более удобного прохождения линии 
границы на местности;

 – наибольшие изменения положения линии границы при ее 
редемаркации.
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Развивая приведенные положения общего международного 
права, Республика Беларусь в ст. 2 Закона Республики Беларусь 
от 21 июля 2008 г. № 419-З «О Государственной границе Республи-
ки Беларусь» закрепила принципы государственной пограничной 
политики: обеспечение национальной безопасности Республики 
Беларусь и международной безопасности; взаимное уважение су-
веренитета, равенства и территориальной целостности государств; 
нерушимость государственной границы; мирное разрешение по-
граничных вопросов и инцидентов; уважение прав и свобод чело-
века и гражданина; взаимовыгодное всестороннее сотрудничество 
с иностранными государствами.

Границы могут изменяться в соответствии с международным 
правом мирным путем и по соглашению. Линия прохождения гра-
ницы и ее режим закрепляются международными договорами по-
граничных государств.

По международному праву существуют следующие типы госу-
дарственных границ: сухопутная, водная, воздушная, границы недр.

Сухопутная граница проходит по характерным точкам, ли-
ниям рельефа или ясно видимым ориентирам.

Водная граница может проходить: на озере – по прямой ли-
нии, соединяющей выходы сухопутной границы к противополож-
ным берегам озера, независимо от изменяющегося уровня воды 
и изменения очертания его берегов; на судоходной реке – по глав-
ному фарватеру (тальвегу – линии наибольших глубин). В случае 
естественного изменения фарватера под действием денудации 
(текущего водного потока) граница также может, соответственно, 
изменяться (так называемые подвижные границы). Установление 
подвижной границы на пограничных реках было предусмотрено 
в договорах СССР с Венгрией, Польшей, Румынией, Финляндией 
о режиме границы; на несудоходной реке – как правило, по середи-
не реки или ее главного рукава; на водохранилищах гидроузлов 
и других искусственных сооружений – по линии государственной 
границы до их заполнения водой, если иное не установлено меж-
дународным договором между заинтересованными сопредельными 
государствами; на море – по внешней границе территориального 
моря в соответствии с национальным законодательством. Конвен-
ция ООН по морскому праву 1982 г. установила, что каждое госу-
дарство имеет право устанавливать ширину своего территориаль-
ного моря до предела, не превышающего 12 морских миль, или 
соглашениями с сопредельными государствами.
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Воздушная граница (боковая) представляет собой вертикаль-
ную плоскость, восстановленную по линии прохождения сухопут-
ной и водной государственной границы.

Границы недр производны от сухопутных и водных границ. 
По соглашению между государствами, как правило, уста-

навливаются сухопутные и водные границы. Морские границы 
устанавливает самостоятельно прибрежное государство внутри-
государственным актом, принятым в соответствии с нормами 
и принципами международного права.

Согласно Закону Республики Беларусь «О Государственной 
границе Республики Беларусь» государственная граница на мест-
ности, если иное не предусмотрено международными договорами 
Республики Беларусь, проходит: на суше – по характерным точкам, 
линиям рельефа или ясно видимым ориентирам; на судоходных ре-
ках – по середине главного фарватера или тальвегу реки; на несу-
доходных реках, ручьях – по их середине или по середине главного 
рукава реки; на озерах и иных поверхностных водных объектах – по 
равностоящей, серединной, прямой или другой линии, соединяю-
щей выходы государственной границы к берегам озера или иного 
поверхностного водного объекта. Государственная граница, прохо-
дящая по несудоходной реке, ручью, озеру или иному поверхностно-
му водному объекту, не перемещается как при изменении очертания 
их берегов или уровня воды, так и при отклонении русла реки, ручья 
в ту или иную сторону; на водохранилищах гидроузлов и иных ис-
кусственных поверхностных водных объектах – в соответствии с ли-
нией государственной границы, проходившей по местности до их 
заполнения, как исключение – по прямой, соединяющей выходы го-
сударственной границы; на мостах, плотинах и других сооружениях, 
проходящих через реки, ручьи, озера и иные поверхностные водные 
объекты, – по середине этих сооружений или по технологической оси 
независимо от прохождения государственной границы по воде.

Государственная граница на местности обозначается ясно ви-
димыми пограничными знаками. Описание и порядок установки 
пограничных знаков определяются международными договорами 
Республики Беларусь и постановлениями Совета Министров Рес- 
публики Беларусь (ст. 17 Закона).

Процесс установления границы включает две стадии: делимита-
цию и демаркацию. 

Делимитация – определение в договоре общего направления 
прохождения границы и нанесение ее на карту. При делимитации 
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составляется подробное описание прохождения линии границы, ис-
ключающее двоякое толкование, с нанесением ее на карты и схемы 
по специально выбранным и согласованным естественным или ис-
кусственным точкам или ориентирам (реки, ручьи, горные верши-
ны, хребты и т. д.).

Демаркация – обозначение линии границы на местности по-
средством установления специальных пограничных знаков. При 
демаркации составляется протокол – подробное описание прохожде-
ния линии границы на местности со схемами, фотографиями и опи-
санием каждого пограничного знака и его отличительных характе-
ристик (размеры, цвет, характеристики огней и т. д.). 

При обозначении линии границы на местности возможны не-
большие отклонения от делимитационного описания (особенно 
вблизи населенных пунктов), поэтому возникающие разногласия 
разрешаются смешанными комиссиями, а в особых случаях – на 
дипломатических переговорах. Все документы по делимитации 
и демаркации являются составными частями договоров о терри-
ториальном разграничении, уступке, обмене, продаже территорий 
и подлежат утверждению высшими органами государственной 
власти сопредельных договаривающихся государств.

Редемаркация – проверка ранее демаркированной границы 
с восстановлением, ремонтом (заменой) ранее выставленных по-
граничных знаков. 

Ректификация – незначительные изменения или уточнения на 
местности относительно линии государственной границы, ранее уста-
новленной международным договором. Применяется при строитель-
стве тоннелей, гидростанций и других сооружений в районе границы, 
а также с целью удовлетворения хозяйственных интересов государств 
на линии границы или вблизи от нее. Осуществляется на основе меж-
дународных договоров между заинтересованными сторонами.

Государственная граница устанавливается и изменяется в со-
ответствии с международными договорами Республики Беларусь:

1) Договор между Правительством Союза Советских Социа-
листических Республик и Правительством Польской Республики 
о советско-польской государственной границе 1949 г.1 согласно 

1 Оформлено правопреемство Указом Президента Республики Бела-
русь от 10 ноября 1995 г. № 455 «О правопреемстве Республики Беларусь 
в отношении некоторых договоров, заключенных между бывшим Союзом 
ССР и Польшей».
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решению Крымской конференции установлена государственная 
граница между Союзом ССР и Польской Республикой вдоль «ли-
нии Керзона» с отступлением от нее в пользу Польши в некоторых 
районах от 5 до 8 км согласно прилагаемой карте, уступив Польше 
дополнительно:

 – территорию, расположенную к востоку от «линии Керзона» до 
реки Западный Буг и реки Солокия, к югу от города Крылов с от-
клонением в пользу Польши максимально на 30 км;

 – часть территории Беловежской Пущи на участке Неми-
ров – Яловка, расположенную на восток от «линии Керзона», вклю-
чая Немиров, Гайновку, Беловеж и Яловку, с отклонением в поль-
зу Польши максимум на 17 км;

2) Пагадненне між Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Украі-
ны аб супрацоўнiцтве па пагранiчных i мытных пытаннях 1992 г.: 
бакі створаць Сумесную камісію для правядзення дэлімітацыі і 
дэмаркацыі беларуска-украінскай дзяржаўнай граніцы, пакуль 
будуць заключаны адпаведныя дагаворы аб дзяржаўнай граніцы, 
бакі згодна з арт. 6 Дагавора паміж Беларускай Савецкай Сацы-
ялістычнай Рэспублікай і Украінскай Савецкай Сацыялістычнай 
Рэспублікай ад 29 снежня 1990 г. згадзіліся лініяй граніцы паміж 
Рэспублікай Беларусь і Украінай лічыць існуючую цяпер граніцу;

3) Договор об установлении государственной границы между 
Республикой Беларусь и Латвийской Республикой 1995 г.: догова-
ривающиеся стороны подтверждают, что линия государственной 
границы между Республикой Беларусь и Латвийской Республикой 
проходит по линии административной границы между Республи-
кой Беларусь и Латвийской Республикой, совпадающей с латвий-
ской государственной границей на рассматриваемом участке по 
состоянию на 16 июня 1940 г.; 

4) Договор между Республикой Беларусь и Литовской Респуб-
ликой о белорусско-литовской государственной границе 1995 г.: 
линия государственной границы между Республикой Беларусь 
и Литовской Республикой проходит от стыка границ Республики 
Беларусь, Литовской Республики и Латвийской Республики об-
щим направлением на юго-запад через озеро Дрисвяты, по реке 
Опивардка, через озера Опиварда и Прутас, затем по реке Дисна 
в восточном направлении и далее до железнодорожной станции 
Гадутишки; далее проходит на север от белорусского населенного 
пункта Лынтупы, пересекает шоссе Молодечно – Вильнюс на вос-
ток от литовского населенного пункта Шумшкас, огибает с востока, 



84

юга и запада район литовского населенного пункта Девянишкес, 
затем пересекает шоссе Лида – Вильнюс на север от белорусского 
населенного пункта Бенякони и далее проходит по реке Шальча; 
затем идет на юг от литовского города Эйшишкес, далее по реке 
Начка, огибает с юга литовский населенный пункт Дубичай, выхо-
дит к истоку реки Катра и далее по ней, а затем через озера Груда 
и Дуб; далее пересекает железную дорогу Гродно – Вильнюс у оста-
новочного пункта Сенава, а железную дорогу на Друскининкай 
пересекает на север от станции Поречье, откуда идет на запад до 
реки Неман и вверх по ней против течения, а затем по реке Ма-
риха до стыка белорусско-литовско-польской границы; эта линия 
обозначается в Договоре словами «государственная граница» или 
«линия государственной границы».

Международно-правовая регламентация положения населения. 
Под населением в международном праве понимается совокуп-
ность людей, проживающих на территории конкретного государ-
ства и подчиненных его юрисдикции. Население любого государ-
ства состоит из граждан своего государства; иностранцев, включая 
иностранцев-дипломатов; лиц с двойным гражданством (бипатри-
ды); лиц без гражданства (апатриды). 

Правовое положение населения, определяемое объемом его прав 
и обязанностей и возможностью их осуществления, в различных го-
сударствах мира неодинаково. Оно определяется уровнем социаль-
но-экономического развития государства и политическим режимом, 
установленным в нем, а также национальными и культурными 
особенностями, историческими традициями и обычаями, религиоз-
ностью, веротерпимостью населения и другими факторами. Кроме 
того, в каждом государстве имеются законодательно установленные 
различия в правовом положении собственных граждан, иностран-
цев, бипатридов и апатридов. Наибольшей полнотой прав и обязан-
ностей во всех государствах обладают собственные граждане.

Под гражданством понимается устойчивая правовая связь 
физического лица с определенным государством, которая выража-
ется в наличии установленных законом взаимных прав и обязан-
ностей физического лица и государства по отношению друг к другу. 
Эти взаимные права и обязанности определяются национальным 
законодательством государства: конституцией и законами, которые 
согласно одному из главных требований Итогового документа Вен-
ской встречи государств – участников Совещания по безопасности 
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и сотрудничеству в Европе 1989 г. должны быть приведены в соответ-
ствие действующим нормам международного права. Указанная пра-
вовая связь возникает, как правило, с рождением человека и сохра-
няется в течение всей его жизни независимо от места его нахождения 
или проживания. Именно граждане обеспечивают преемственность 
государства и государственной власти от поколения к поколению. 

Гражданин, находящийся за пределами своего государства, 
сохраняет юридическую связь с ним: продолжает обладать всеми 
правами, которыми он наделен в своем государстве, и обязан вы-
полнять свои гражданские обязательства перед ним. Государство, 
в свою очередь, руководствуясь национальным законодательством 
и международным правом, защищает гражданина на своей тер-
ритории, гарантирует ему возможность осуществлять свои права 
и предоставляет ему государственную (дипломатическую и иную) 
защиту при нахождении за границей. В особых случаях, оговорен-
ных в международных договорах, человек имеет право обратиться 
за восстановлением и защитой своих нарушенных прав в междуна-
родные организации. 

В современном международном праве нормы, имеющие отно-
шение к вопросам гражданства, содержатся главным образом во 
Всеобщей декларации прав человека 1948 г., Конвенции о статусе 
беженцев 1951 г., Конвенции о статусе апатридов 1954 г., Конвен-
ции о гражданстве замужней женщины 1957 г.; Конвенции о со-
кращении безгражданства 1961 г. и др.

Во Всеобщей декларации прав человека 1948 г. установлено, 
что никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задер-
жанию или изгнанию (ст. 9); что каждый человек имеет право сво-
бодно передвигаться и выбирать себе местожительство в пределах 
каждого государства, покидать любое государство, включая свое 
собственное, и возвращаться в свое государство (ст. 13); что каж-
дый человек имеет право на гражданство и никто не может быть 
произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое 
гражданство (ст. 15).

В Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации 1965 г. закреплено, что она не применяется к раз-
личиям, исключениям, ограничениям или предпочтениям, которые 
государства проводят или делают между гражданами и негражда-
нами; ничто в ней не может быть истолковано как влияющее в ка-
кой-либо мере на положения законодательства государств-участ-
ников, касающиеся национальной принадлежности, гражданства 
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или натурализации, при условии, что в таких постановлениях не 
проводится дискриминации в отношении какой-либо определен-
ной национальности (ст. 1).

Согласно Конституции Республики Беларусь гражданину 
Республики Беларусь гарантируется защита и покровительство 
государства как на территории Беларуси, так и за ее пределами 
(ст. 10). Каждый вправе в соответствии с международно-правовыми 
актами, ратифицированными Республикой Беларусь, обращаться 
в международные организации с целью защиты своих прав и сво-
бод, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные сред-
ства правовой защиты (ст. 61). 

В данном случае следует определиться с понятиями «граж-
данство» и «подданство». Подданство характерно для государств 
с монархической формой правления. Если под подданством пони-
мается политико-правовая односторонняя связь физического лица 
и монарха, то под гражданством понимается более широкая связь 
непосредственно с государством.

Приобретение и утрата гражданства регулируются Конвенци-
ей о сокращении безгражданства 1961 г., Европейской конвенцией 
о гражданстве 1997 г., Конвенцией о гражданстве замужней жен-
щины 1957 г., национальным законодательством государств.

Законом Республики Беларусь от 1 августа 2002 г. № 136-З 
«О гражданстве Республики Беларусь» установлено, что граждан-
ство Республики Беларусь – устойчивая правовая связь человека 
с Республикой Беларусь, выражающаяся в совокупности их вза-
имных прав, обязанностей и ответственности, основанная на при-
знании и уважении достоинства, основных прав и свобод человека. 
Гражданство Республики Беларусь является неотъемлемым атри-
бутом государственного суверенитета Республики Беларусь (ст. 1).

Основными способами приобретения гражданства являются 
первоначальный (филиация) и производный.

Первоначальный (филиация) – приобретение гражданства 
при рождении, осуществляется по принципу права крови либо прин-
ципу права почвы. Принцип права крови – лицо приобретает граж-
данство родителей независимо от места рождения. Принцип права 
почвы – лицо приобретает гражданство государства, на территории 
которого родилось, независимо от гражданства родителей (свойствен-
но законодательству США и латиноамериканских государств, однако 
оно всегда дополняется правом крови в отношении детей граждан 
соответствующих государств, родившихся за границей).
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Производный – приобретение гражданства после рождения, 
имеет четыре вида: натурализация, оптациия, реинтеграция, 
трансферт. Натурализация (укоренение) – индивидуальный при-
ем в гражданство по просьбе заинтересованного лица (обычно осу-
ществляется после проживания на данной территории в течение 
5–7, а иногда 10 лет). Оптация – выбор гражданства из двух или 
более возможных или имеющихся (она может иметь место не толь-
ко при переходе территории, но и в иных случаях, например при 
вступлении в брак с иностранцем, при достижении совершенноле-
тия лицами, которые приобрели два гражданства при рождении). 
Реинтеграция – восстановление в гражданстве. Трансферт – пе-
реход населения какой-либо территории из одного гражданства 
в другое в связи с передачей территории одним государством дру-
гому.

При переходе части территории от одного государства к друго-
му государство-преемник предоставляет свое гражданство лицам, 
обычно проживающим на этой территории, а государство-предше-
ственник лишает их своего гражданства. При этом сохраняется 
право лица на оптацию любого из этих гражданств. При слиянии 
государств государство-преемник предоставляет свое гражданство 
всем лицам, обладавшим гражданством государства-предшествен-
ника (трансферт). При прекращении существования государства 
и образовании на соответствующей территории новых независи-
мых государств каждое из них предоставляет свое гражданство.

Безгражданство – юридическое состояние, при котором лицо не 
обладает гражданством какого бы то ни было государства. Лица, 
не имеющие гражданства называются апатридами. Лицо может 
оказаться в таком состоянии уже при рождении, если закон места 
рождения и закон государства гражданства родителей основаны 
на принципе права почвы (коллизии законодательства). Граждан-
ство может быть утрачено и впоследствии.

Международное сообщество не приветствует безгражданство, 
и с целью сокращения апатридов в международном праве разра-
ботаны и приняты следующие конвенции: Конвенция о сокраще-
нии безгражданства 1961 г. (обязывает государство предоставлять 
гражданство любому лицу, родившемуся на его территории, кото-
рое иначе стало бы апатридом), Конвенция о статусе апатридов 
1954 г. (обязывает уравнять этот статус со статусом иностранцев). 
Речь идет о статусе по внутригосударственному праву, что не озна-
чает права на дипломатическую защиту со стороны отечественного 
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государства, которым обладают иностранцы, а также прав, преду- 
смотренных договорами с их государством.

Практике известны такие явления, как двугражданство (мно-
жественное гражданство, или бипатризм). Бипатрид – лицо, 
имеющее одновременно гражданство двух или более государств, 
при котором каждое из указанных государств вправе требовать от 
данного лица выполнения его гражданских обязанностей. Двой-
ное гражданство допускается законодательством некоторых госу-
дарств, например Канады, Израиля, России и др. Закон Респуб-
лики Беларусь «О гражданстве Республики Беларусь» установил, 
что за лицом, являющимся гражданином Республики Беларусь, не 
признается принадлежность к гражданству иностранного государ-
ства, если иное не предусмотрено международными договорами 
Республики Беларусь (ст. 11).

Субъекты международного права стремятся к сокращению слу-
чаев двойного гражданства, с этой целью приняты: Конвенция, 
регулирующая некоторые вопросы, связанные с коллизией зако-
нов о гражданстве, 1930 г., Конвенция о сокращении чсла случаев 
множественного гражданства и о воинской обязанности в случаях 
множественного гражданства 1963 г.

Утрата гражданства (экспатриация) может иметь место: 
 – при выходе из гражданства по добровольному заявлению лица; 
 – натурализации; 
 – лишении гражданства.

Согласно Конституции Республики Беларусь и Закону Респуб-
лики Беларусь «О гражданстве Республики Беларусь» никто не мо-
жет быть лишен своего гражданства или права изменить его, не 
может быть выдан иностранному государству, если иное не преду-
смотрено международными договорами Республики Беларусь. 

Приобретение и утрата гражданства регулируются: Конвенци-
ей о сокращении безгражданства 1961 г., Европейской конвенцией 
о гражданстве 1997 г., Конвенцией о гражданстве замужней жен-
щины 1957 г., национальным законодательством государств.

Международное сотрудничество по защите беженцев и вынуж-
денных переселенцев. Фундаментальным документом действую-
щего международного права в отношении беженцев является Кон-
венция о статусе беженцев 1951 г. Конвенция предусматривает 
временное и географическое ограничение, т. е. она применяется 
в отношении государств, расположенных в Европе, и в отношении 
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тех беженцев, которые стали таковыми в результате событий, про-
исшедших до 1 января 1951 г. Конвенция представляет собой наи-
более широкую кодификацию прав беженцев, которая когда-либо 
была предпринята на международном уровне. В Конвенции сфор-
мулированы основные нормы, которые:

 – дают общее определение термина «беженец», определяют ус-
ловия, при которых беженец теряет свой статус, а также категории 
лиц, на которых действие Конвенции не распространяется;

 – запрещают высылку или принудительное возвращение лиц, 
имеющих статус беженцев, устанавливают минимально необхо-
димые нормы обращения с ними, в том числе их основные права 
и обязанности по отношению к государствам, предоставившим убе-
жище (ни одно договаривающееся государство никоим образом не 
может выслать или возвратить беженца против его воли на терри-
торию, где он опасается преследования);

 – устанавливают правовой статус беженцев и содержат поло-
жения об их праве на занятия, приносящие доход, и социальное 
попечение;

 – содержат положения об удостоверениях личности и проезд-
ных документах беженцев, о применимости налогов и праве бежен-
цев на вывоз своего имущества в другую страну, право въезда для 
поселения, в которой им предоставлено убежище;

 – предусматривают такие права беженцев, как право обраще-
ния в суд, право на образование, социальное обеспечение, жилье 
и свободу передвижения, а также вопросы натурализации и асси-
миляции беженцев;

 – обязывают государства сотрудничать с Управлением Верховно-
го Комиссара по делам беженцев (УВКБ) ООН в осуществлении его 
функций и содействовать наблюдению за применением Конвенции.

Основной целью Протокола, касающегося статуса беженцев, 
1967 г. было устранение ограничения сферы действия Конвенции 
о статусе беженцев 1951 г., включавшего географический («собы-
тия, происшедшие в Европе») и временной («события, происшед-
шие… до 1 января 1951 г.») признаки. Он содержит обязательства 
государств применять ст. 2–34 Конвенции в отношении «новых» бе-
женцев. При этом Протокол допускал сохранение географического 
ограничения государствами, сделавшими соответствующее заявле-
ние при присоединении к Конвенции.

Правовое положение иностранцев в Республике Беларусь ре-
гулируется Конституцией (ст. 11), международными договорами 
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Республики Беларусь, законами от 1 августа 2002 № 136-3 «О граж-
данстве Республики Беларусь», от 4 января 2010 г. «О право-
вом положении иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Респуб лики Беларусь» и другими нормативными правовыми  
актами.

Согласно ст. 9 Закона «О гражданстве Республики Беларусь», 
а также ст. 1 Закона «О правовом положении иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» иностранными 
гражданами в Республике Беларусь признаются лица, не являю-
щиеся гражданами Республики Беларусь и имеющие доказатель-
ства своей принадлежности к гражданству (подданству) другого 
государства. Лицами без гражданства в Республике Беларусь при-
знаются лица, не являющиеся гражданами Республики Беларусь 
и не имеющие доказательств своей принадлежности к граждан-
ству другого государства.

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь ино-
странным гражданам и лицам без гражданства гарантируются 
предусмотренные законом права и свободы (ст. 11).

Закон «О правовом положении иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Республике Беларусь» закрепляет, что иностранцы 
на территории Республики Беларусь пользуются правами и свобо-
дами и исполняют обязанности наравне с гражданами Республики 
Беларусь, если иное не определено Конституцией, данным Зако-
ном, иными законодательными актами и международными дого-
ворами Республики Беларусь. Особенности правового положения 
иностранцев, ходатайствующих о предоставлении статуса бежен-
ца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь, 
а также иностранцев, которым предоставлены статус беженца, до-
полнительная защита, убежище или временная защита в Респуб-
лике Беларусь, регулируются специальными законодательными 
актами Республики Беларусь. Иностранцы, осужденные в Респуб-
лике Беларусь за совершение преступления, пользуются права-
ми и исполняют обязанности, установленные законодательством 
Республики Беларусь о правовом положении иностранцев в Рес-
публике Беларусь и международными договорами Республики 
Беларусь, с ограничениями, предусмотренными данным Законом 
и иными законодательными актами Республики Беларусь. В слу-
чае, если другое государство ограничивает или нарушает общепри-
знанные нормы правового положения иностранных граждан в от-
ношении граждан Республики Беларусь, в Республике Беларусь 
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могут быть установлены ответные ограничения в отношении прав 
и свобод граждан (подданных) этого государства (ст. 4).

Беженец – лицо, которое в силу обоснованных опасений стать 
жертвой преследования по признаку расы, религии, гражданству, 
принадлежности к определенной социальной группе или полити-
ческим убеждениям находится вне государства своего граждан-
ства и не может или не хочет пользоваться защитой этого госу-
дарства. К числу беженцев, подпадающих под мандат УВКБ ООН 
и потому имеющих право на предоставление защиты и помощи 
международного сообщества, относятся не только те, кто, как мож-
но установить в индивидуальном порядке, вполне обоснованно 
опасается преследований по определенным мотивам (так называ-
емые беженцы в соответствии с Уставом ООН), но и другие, неред-
ко большие группы лиц, в отношении которых можно установить 
или предположить, что они лишены защиты государства своего 
происхождения (теперь их часто называют перемещенными лица-
ми или лицами, которые входят в круг полномочий УВКБ ООН). 
В каждом случае крайне важно, чтобы лица, о которых идет речь, 
уже пересекли межгосударственные границы и чтобы причины 
бегства данной группы можно было связать с конфликтами или 
радикальными политическими, социальными или экономически-
ми переменами в их государстве. Лица, которые перемещаются по 
чисто экономическим мотивам, исключительно по соображениям 
личной выгоды или с преступными намерениями не подпадают 
под защиту мандата УВКБ ООН.

Беженцем не может признаваться лицо, совершившее престу-
пление против мира, человечности или другое умышленное уго-
ловное преступление. 

Право убежища – общепризнанный институт конституци-
онного права, признанный международным правом, заключается 
в том, что каждому человеку представлено право искать убежище 
в других государствах, если он вынужден спасаться от преследова-
ния за политические взгляды, общественную деятельность в своем 
государстве. Различаются две формы убежища: территориаль-
ное – предоставление гражданину убежища на другой территории; 
дипломатическое – предоставление убежища отдельным лицам 
на территории дипломатического или консульского представитель-
ства иностранного государства. 

В Декларации о территориальном убежище 1967 г. говорится, 
что в соответствии со ст. 14 Всеобщей декларации прав человека 
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каждый человек имеет право искать убежище от преследования 
в других государствах и пользоваться этим убежищем; это право не 
может быть использовано в случае преследования, в действитель-
ности основанного на совершении неполитического преступления 
или деяния, противоречащего целям и принципам ООН; каждый 
человек имеет право покидать любое государство, включая свое 
собственное, и возвращаться в свое государство. Предоставление 
государством убежища лицам, имеющим основание ссылаться на 
ст. 14 Всеобщей декларации прав человека, является мирным и гу-
манным актом и поэтому не может никаким другим государством 
рассматриваться как недружелюбный акт. Государства сами реша-
ют, кому предоставлять убежище. 

Дипломатическое убежище распространено в странах Латин-
ской Америки. Право убежища не предоставляется индивидам 
непосредственно нормами международного права. Как право ин-
дивидов оно существует в рамках внутригосударственного права. 
Нормы международного права закрепляют лишь право государ-
ства предоставлять определенным категориям лиц политическое 
убежище и обязанность других государств уважать это право. По-
литическое убежище прекращается, если исчезли обстоятельства, 
которые вынудили политэмигранта искать убежище, или если по-
литэмигрант натурализовался в государстве, предоставившем ему 
убежище. В последнем случае это государство может сохранить за 
ним те или иные льготы, которые оно предоставляет лицам, полу-
чившим на его территории убежище.

Основным международно-правовым последствием предостав-
ления политического убежища является обязанность государства 
не выдавать лицо, получившее такое убежище. Государство несет 
эту обязанность в отношении международного сообщества, как это 
подчеркнуто в Декларации о территориальном убежище 1967 г. Не 
следует смешивать предоставление политического убежища с раз-
решением какому-либо лицу постоянно проживать на территории 
определенного государства. В последнем случае государство не бе-
рет на себя никаких международно-правовых обязательств.

Общепризнанным является положение, согласно которому убе-
жище не должно предоставляться лицу, совершившему общеуго-
ловное преступление.

Роль института ответственности в международном праве. 
В случае нарушения или невыполнения государством своих 
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обязательств, вытекающих из норм международного права, встает 
вопрос о его ответственности перед отдельным государством или 
мировым сообществом в целом.

В современном международном праве определен достаточно 
широкий круг деяний, в той или иной степени посягающих на меж-
дународный правопорядок, за совершение которых должна следо-
вать международноправовая ответственность – юриди-
ческие последствия, наступающие для субъекта международного 
права, нарушившего действующие нормы международного права 
и свои международные обязательства.

Субъектами международно-правовой ответственности являют-
ся только субъекты международного права. Индивиды за соверше-
ние международных преступлений несут международную уголов-
ную ответственность.

Основания, виды и формы международно-правовой ответ-
ственности. Институт международно-правовой ответственности 
в основном базируется на обычных нормах, а также на практике 
государств. В 2001 г. ГА ООН была принята резолюция 56/83 «От-
ветственность государств за международно-противоправные де-
яния», куда вошли представленные Комиссией международного 
права Статьи об ответственности государств за международно-про-
тивоправные деяния. Комиссия международного права в 1978 г. 
завершила работу над темой «Международная ответственность 
за вредные последствия действий, не запрещенных международ-
ным правом», разделив ее на две части. В 2001 г. были приняты 
тексты проектов Статей о предотвращении трансграничного вреда 
от опасных видов деятельности, которые рекомендованы ГА ООН 
в качестве основы для разработки конвенции, а в 2007 г. – тексты 
проектов принципов, касающихся распределения убытков в случае 
трансграничного вреда, причиненного в результате опасных видов 
деятельности, и рекомендованы ГА ООН для принятия соответ-
ствующей резолюции. 

В ч. 1 гл. 1 Статей о предотвращении трансграничного вреда от 
опасных видов деятельности сформулированы три базовых прин-
ципа международно-правовой ответственности государств:

– всякое международно-противоправное деяние государства вле-
чет за собой международную ответственность этого государства (ст. 1);

– как международно-противоправное деяние рассматри-
вается действие либо бездействие, которое может согласно 
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международному праву присваиваться государству и представляет 
собой нарушение международного обязательства этого государства 
(ст. 2);

– деяние государства может быть квалифицировано как меж-
дународно-противоправное лишь на основании норм международ-
ного права, на такую квалификацию не может влиять то, что это 
деяние рассматривается как правомерное согласно внутреннему 
праву государств (ст. 3).

Согласно гл. 2 Статей о предотвращении трансграничного вре-
да от опасных видов деятельности государство несет ответствен-
ность за действия его органов и должностных лиц, нарушивших 
международное обязательство государства. Государство несет от-
ветственность за действия любых своих органов, независимо от 
положения, которое орган занимает в системе государства, какие 
функции он осуществляет, является ли он органом центральной 
власти или административно-территориальной единицы государ-
ства (ст. 4).

Государство не несет ответственности за действия юридиче-
ских и физических лиц. Однако если будет установлено, что фи-
зическое лицо (группа лиц) или юридическое лицо действовали 
под руководством или контролем государства либо что указанные 
лица фактически осуществляли функции государственной власти 
в отсутствие или при несостоятельности официальных властей, то 
тогда поведение лица или группы лиц рассматривается как деяние 
государства по международному праву (ст. 8, 9).

Государство несет ответственность за действия своих органов 
и должностных лиц, даже если они превышают свои полномочия, 
установленные внутренним правом (ст. 7). Однако если официаль-
ный орган государства, не действуя в пределах своей компетенции, 
нарушает его международное обязательство, государство не будет 
нести ответственность.

Основанием международной правовой ответственности субъ-
екта международного права является совершение им междуна-
родного правонарушения, включающего составные элементы:

 – действие или бездействие субъекта (субъектов) международ-
ного права, нарушающие действующие нормы международных со-
глашений или международные обычаи;

 – вменение правонарушения субъекту международного права;
 – причинение ущерба или вреда другому субъекту (субъектам) 

международного права.
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Никакие ссылки государства на национальные законы и пра-
вила в оправдание своего поведения, приведшего к нарушению 
норм международного права и нанесению ущерба или вреда, не-
допустимы. Недопустимы также ссылки на незнание норм меж-
дународного права или на неправильное их толкование или при-
менение должностными лицами государства. Практически все 
международные правонарушения субъектами международного 
права совершаются сознательно, преднамеренно, виновно.

Юридические последствия нарушения договорных или обычных 
норм международного права могут затрагивать государство-право-
нарушителя, потерпевшее государство или группу государств либо 
все международное сообщество в целом, а также международные 
правительственные и неправительственные организации. Юриди-
ческие последствия, а также формы и объем ответственности могут 
быть различными, в зависимости от тяжести правонарушения, раз-
мера нанесенного ущерба, характера и степени опасности правона-
рушения, и включать:

 – ответственность за агрессию, геноцид, апартеид, расовую дис-
криминацию, нарушение законов и обычаев войны, отказ от предо-
ставления независимости колониальным странам и народам;

 – обязанность государства-правонарушителя (группы госу-
дарств-правонарушителей) возместить причиненный ущерб дру-
гим субъектам международного права, а в отдельных случаях и их 
юридическим и физическим лицам;

 – применение в соответствии с международным правом к го-
сударству-правонарушителю принудительных мер в ответ на 
правонарушение, вплоть до установления экономической блока-
ды и использования вооруженной силы по ст. 41 или 42 Устава 
ООН.

В международном праве все международные правонаруше-
ния можно разделить на три группы в зависимости от степени их 
опасности для государств и международного сообщества в целом, 
масштабов правонарушений и последствий: международные пре-
ступления,преступления международного характера, международ-
ные правонарушения (деликты).

Международные преступления – особо опасные для че-
ловеческой цивилизации нарушения принципов и норм между-
народного права, имеющих основополагающее значение для обе-
спечения мира, защиты личности и жизненно важных интересов 
международного сообщества. 
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Преступления международного характера – пре с туп-
ления, предусмотренные международными конвенциями, которые 
обязывают участвующие в них государства ввести соответствующие 
нормы в свое национальное уголовное законо дательство.

Международные правонарушения (деликты) – противо-
правные действия, наносящие ущерб отдельному государству или 
ограниченному кругу субъектов международного права, к таким 
правонарушениям относятся, например, попустительство (бездей-
ствие) государственных органов, не пресекающих противоправ-
ную деятельность против дипломатических представительств 
зарубежных государств (битье стекол посольства, срыв государ-
ственного флага иностранного государства и т. п.), нарушение 
торговых обязательств и др. При отсутствии явного умысла или 
намерения нанести ущерб противоправным действием правона-
рушение может и не повлечь за собой международной правовой 
ответственности в силу своей малозначимости.

Существуют два вида международной правовой ответственно-
сти государств: политическая (нематериальная) и материальная. 

Политическая ответственность, как правило, сопрово-
ждается применением принудительных мер в отношении государ-
ства-правонарушителя и сочетается с материальной ответственно-
стью. В рамках каждого из видов выделяют определенные формы 
реализации международной правовой ответственности.

Формами реализации политической (нематериальной) ответ-
ственности являются реторсии, репрессалии, сатисфакция, ресто-
рация, приостановление членства или исключение из междуна-
родной организации, подавление агрессора силой.

Реторсии – принудительные действия одного государства, 
направленные против другого государства, нарушившего инте-
ресы первого. К реторсиям относятся: отзыв посла из государства, 
совершившего недружественный акт; выдворение из государства 
равного числа дипломатов государства, которое ранее выслало 
из страны дипломатов первого государства; запрещение въезда 
в государство или отмена визитов делегаций, в том числе главы 
государства, и т. д.

Репрессалии (невооруженные) – правомерные принудитель-
ные действия одного государства против другого государства. Они 
должны быть соразмерны причиненному ущербу и тому принуж-
дению, которое необходимо для получения удовлетворения. Ре-
прессалии могут выражаться в приостановлении или разрыве 
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дипломатических отношений, введения эмбарго (запрещения) на 
ввоз товаров и сырья с территории государства-нарушителя и т. д.

Сатисфакция (удовлетворение) предполагает предоставление 
государством-нарушителем удовлетворения пострадавшему госу-
дарству за ущерб, причиненный его чести и достоинству. Сатисфак-
ция может быть выражена в виде официального принесения изви-
нения; выражения сожаления или сочувствия; заверения в том, что 
подобные неправомерные акции не будут иметь место в будущем; 
оказания почестей флагу потерпевшего государства или исполне-
ния его гимна в соответствующей торжественной обстановке и т. д.

Ресторация – восстановление государством-нарушителем преж-
него состояния какого-либо материального объекта (например, вос-
становление качества и чистоты воды, загрязненной по его вине).

Приостановление членства или исключение из международ-
ной организации и подавление агрессора силой реализуются по-
средством применения санкций.

Материальная ответственность наступает в случае на-
рушения государством своих международных обязательств, свя-
занных с причинением материального ущерба. Она может быть 
выражена в форме репарации, реституции и субституции. 

Репарация представляет собой возмещение материального 
ущерба в денежном выражении, товарами, услугами. 

Реституция – возврат в натуре имущества, неправомерно изъ- 
ятого и вывезенного воюющим государством с территории против-
ника. 

Субституция – разновидность реституции, представляет собой 
замену неправомерно уничтоженного или поврежденного имуще-
ства, зданий, транспортных средств, художественных ценностей, 
личного имущества и т. д.

Механизм принуждения в международном праве включает 
контрмеры и санкции. 

Контрмеры предполагают односторонние принудительные 
действия горизонтального характера потерпевшего государства 
в отношении государства-правонарушителя с целью обеспечить 
надлежащее исполнение обязательств, вытекающих из правоот-
ношения ответственности. Принимаемые государством контрме-
ры в отношении государства, совершившего международно-про-
тивоправное деяние, не должны затрагивать обязательства 
воздерживаться от угрозы силой и ее применения, как указано 
в Уставе ООН; обязательства защиты основных прав человека; 
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обязательства гуманитарного характера, запрещающие репресса-
лии; другие обязательства согласно императивным нормам меж-
дународного права. 

Санкция – принудительная мера, которую пострадавший субъ-
ект международного права может применить по отношению к пра-
вонарушителю. Особый статус санкции объясняется тем, что это 
форма как материального, так и нематериального вида ответствен-
ности. Санкции бывают экономические (эмбарго) – материальный 
вид ответственности; политические (разрыв дипломатических от-
ношений) – политический вид ответственности; военные (СБ со-
гласно ст. 39, 41, 42 Устава ООН может принять меры военного 
и невоенного характера в случаях угрозы миру, нарушений мира 
и актов агрессии). Например, к государству-агрессору могут быть 
применены следующие принудительные меры: временное ограни-
чение суверенитета; отторжение части территории; послевоенная 
оккупация; полная или частичная демилитаризация всей или ча-
сти территории; сокращение вооруженных сил и вооружений (по 
видам или размерам) или запрещение иметь тот или иной вид 
вооруженных сил или вооружений; ограничение юрисдикции го-
сударства-агрессора по делам об ответственности главных военных 
преступников, виновных в совершении преступлений против мира, 
человечности и военных преступлений, и др.

В международном праве предусмотрены случаи ответствен-
ности за совершение определенных действий, которые 
сами по себе являются правомерными. Так, ст. 22 Конвенции 
об открытом море 1958 г. и ст. 110 Конвенции по морскому пра-
ву 1982 г. допускают возможность осмотра иностранных торго-
вых судов военными кораблями при наличии достаточных осно-
ваний подозревать, что судно занимается пиратством, и др. Если 
после осмотра подозрения оказались необоснованными, судну 
должны быть возмещены причиненные убытки или ущерб. Как 
правило, такую ответственность устанавливают за виды деятель-
ности, связанные с источником повышенной опасности – освоение 
космоса, использование атомной энергии и технологии, которая мо-
жет привести к загрязнению окружающей среды, и др.

Возложение ответственности за правомерную деятельность 
привело к появлению правовой концепции абсолютной ответ-
ственности за невиновное причинение ущерба. К актам такого 
рода относится Конвенция о международной ответственности за 
ущерб, причиненный космическими объектами, 1972 г., которая 
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устанавливает, что запускающее государство несет абсолютную 
ответственность за выплату компенсации за ущерб, причиненный 
его космическим объектом на поверхности Земли или воздушному 
судну в полете (ст. 2).

Специфика ответственности государства за причинение такого 
ущерба определяется спецификой космической деятельности, по 
своему содержанию и характеру связанной с эксплуатацией объек-
тов, которые в правовом смысле относятся к категории источников 
повышенной опасности.

Государство несет международную политическую и матери-
альную ответственность за действия не только правительственных 
органов, но и неправительственных юридических лиц. По общему 
международному праву государство не несет материальную ответ-
ственность за действия юридических лиц, не выступающих от име-
ни и по поручению государства. Договором о принципах деятель-
ности государств по исследованию и использованию космического 
пространства, включая Луну и другие небесные тела, 1967 г., а еще 
ранее Декларацией правовых принципов, регулирующих деятель-
ность государств по исследованию и использованию космического 
пространства, 1963 г. установлено, что государство несет между-
народную (политическую) ответственность за всю национальную 
деятельность в космосе, независимо от того, осуществляется она 
правительственными органами или неправительственными юриди-
ческими лицами, а запускающее государство несет международную 
ответственность за ущерб, причиненный космическими объектами. 

Материальная ответственность государства (а не оператора, как 
это предусмотрено в других отраслях международного права) регу-
лируется специальным договором – Конвенцией о международной 
ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами, 
1972 г. Предусматривая абсолютную ответственность государства 
за выплату компенсации и ущерб, причиненный его космическим 
объектом на поверхности Земли или воздушному судну в полете, 
Конвенция не устанавливает верхнего предела компенсации, что 
характерно для абсолютной ответственности в других отраслях 
международного права. Сумма компенсации определяется в соот-
ветствии с международным правом и принципами справедливости, 
чтобы восстановить прежнее положение, которое существовало до 
причинения ущерба. 

В соответствии с  Соглашением о спасании космонавтов, воз-
вращении космонавтов и возвращении объектов, запущенных 
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в космическое пространство, 1968 г., получая информацию об упав-
шем на Землю космическом объекте, который является опасным 
или вредным по своему характеру, запускающее государство, под 
руководством и контролем государства, на территории которо-
го оказался объект, обязано незамедлительно принять меры для 
устранения возможной опасности причинения вреда (п. 4 ст. 5). 
В других отраслях международного публичного права такая обя-
занность лежит на пострадавшей стороне.

В Соглашении о деятельности на Луне и других небесных те-
лах 1979 г. закреплено признание государств, что в результате 
активизации деятельности на Луне и других небесных телах мо-
жет возникнуть необходимость в детальных соглашениях об ответ-
ственности за ущерб, причиненный на Луне (ст. 14). Другие отрас-
ли международного права таких условий не содержат. 

Первые шаги по международно-правовому регулированию 
вопросов ответственности за ядерный ущерб были предприняты 
в 1960 г., когда была принята Конвенция об ответственности перед 
третьей стороной в области ядерной энергии. В Конвенции были 
разработаны основные принципы: абсолютная и исключительная 
ответственность оператора соответствующей ядерной установки; 
пределы ответственности оператора во времени и в материаль-
ном плане; обязанность оператора обеспечивать свою ответствен-
ность страхованием или другим видом финансового обеспечения; 
гарантия со стороны государства удовлетворять требования о ком-
пенсации, сумма которой превышает финансовое обеспечение опе-
ратора. На данных принципах базируются все международные 
соглашения и большинство национальных законодательных актов 
в рассматриваемой области. В 1963 г. была принята Брюссельская 
дополнительная конвенция, обеспечивающая пострадавшим от 
ядерных инцидентов дополнительную компенсацию из государ-
ственных фондов стран – участниц Парижской конвенции в слу-
чае, если компенсация, предусмотренная Парижской конвенци-
ей, окажется недостаточной для возмещения ущерба. Под эгидой 
Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) при-
нята Венская конвенция о гражданской ответственности за ядер-
ный ущерб 1963 г., целью которой явилось установление системы 
международно-правовой ответственности, базирующейся на тех же 
принципах, что и региональная Парижская конвенция. В 1997 г. 
под эгидой МАГАТЭ принят Протокол о внесении поправок в Вен-
скую конвенцию: Конвенция и указанный Протокол понимаются 
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и толкуются вместе как единый текст, который может упоминаться 
как Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный 
ущерб 1997 г. Конвенция не применяется к ядерным установкам, 
используемым в немирных целях.

Ответственность за ущерб, причиненный при правомерной де-
ятельности, осуществляемой в иных сферах (перевозки опасных 
грузов различными видами транспорта, промышленные аварии 
и т. д.), может наступать не только в силу нарушения норм между-
народного права или обязательств по договорам, но и за вредные 
последствия правомерной деятельности. Она может наступить при 
нанесении материального ущерба источником повышенной опас-
ности, использование или применение которого не запрещено меж-
дународным правом, – так называемая ответственность за риск. 

Государства договорились также признавать обязательность 
возмещения материального ущерба, нанесенного судами с ядерной 
энергетической установкой, возникшего не в связи с каким-либо 
международным правонарушением, а исключительно в силу само-
го факта причинения такого ущерба, – ответственность без вины 
или абсолютная ответственность. 

Обстоятельства, освобождающие от ответственности.
Согласие полномочного органа или должностного лица одного 

государства на совершение конкретного деяния другим государ-
ством исключает противоправность деяния в той мере, в которой 
оно не выходит за рамки данного согласия. Аналогичное положе-
ние действует и в отношении международных организаций. 

Самооборона является законной мерой, если принята в соот-
ветствии с Уставом ООН, который закрепляет право на индивиду-
альную или коллективную самооборону как неотъемлемое право 
каждого государства. Для того чтобы принятые меры являлись са-
мообороной необходимо, чтобы об их применении было немедленно 
сообщено СБ ООН, а сами действия не затрагивали его полномочий. 

Контрмеры – деяния государства, которые являются проти-
воправными, но лишаются такого статуса в связи с их использова-
нием в ответ на противоправное деяние другого государства в це-
лях прекращения такого действия или возмещения ущерба. 

Форсмажор – наступление ситуации, при которой субъект 
международного права вынужден действовать вопреки междуна-
родному обязательству в результате действия непреодолимой силы 
или не поддающегося контролю непредвиденного события. Однако 
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действия государства не признаются обусловленными форс-мажор-
ными обстоятельствами в случае, если форс-мажорная ситуация 
обусловлена либо целиком, либо в сочетании с иными факторами 
поведением государства, ссылающегося на нее; государство приня-
ло на себя риск возникновения такой ситуации. 

Бедствие – ситуация, в которой представители и агенты госу-
дарства не могут соблюдать международные обязательства в силу 
аварии и воздействия разрушительных сил природного и (или) 
техногенного характера, не имея другой возможности спасти свою 
жизнь или жизнь вверенных лиц. 

Состояние необходимости – это обстоятельства, исключаю-
щие противоправность, если действие является единственным для 
государства способом защиты существенного интереса от серьезной 
и неминуемой опасности; деяние не наносит серьезного ущерба су-
щественным интересам определенного государства или государств, 
в отношении которых существует данное обязательство, или меж-
дународного сообщества в целом.

Понятие и классификация международных споров. 
Международный спор представляет собой конкретное рас-

хождение во мнениях субъектов международного права, касающе-
еся фактов, права или политики, при наличии которого требование 
или заявление одной стороны встречается с отказом, встречным ис-
ком или опровергается другими сторонами. В то же время не может 
рассматриваться в качестве международного спора ситуация, в ко-
торой одно государство пострадало от действий другого государства 
до тех пор, пока пострадавшим не будут сформулированы претен-
зии, которые затем будут отвергнуты виновником ущерба.

В основе международных споров лежат факторы экономическо-
го, социально-политического, идеологического, военного, междуна-
родно-правового характера, поэтому споры классифицируются: 

 – на споры, представляющие угрозу всеобщему миру и безопас-
ности; 

 – территориальные споры; 
 – местные (региональные) споры; 
 – юридические споры; 
 – политические споры.

Определение понятия «международный спор» помогает отличать 
разногласия между субъектами международного права, которые уже 
достигли уровня открытой конфронтации и которые в большинстве 
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случаев угрожают нормальным отношениям между сторонами или 
международной безопасности, от иных претензий или разногласий. 
Наличие спора указывает на то, что разногласие между сторонами 
является достаточно конкретным, чтобы уместным стало использо-
вание определенных мирных средств для его урегулирования.

Международный спор необходимо отличать от так называемой 
международной ситуации, представляющей собой разногла-
сие, которое может привести к международным трениям или вы-
звать спор, но не сопровождается явными взаимными претензиями 
вовлеченных в ситуацию субъектов. Различие между спором и си-
туацией имеет вполне определенное правовое значение. При рас-
смотрении международного спора в СБ ООН участвующий в споре 
член СБ обязан воздерживаться от голосования, а при рассмотре-
нии ситуации не обязан. Кроме того, только международный спор, 
но не ситуация может стать предметом рассмотрения в междуна-
родных судебных инстанциях.

В качестве основных характеристик международного спора вы-
деляют:

 – разногласие должно быть конкретным, т. е. оно должно иметь 
вполне определенное содержание;

 – разногласие должно выражаться во встречных претензиях 
или противоречащих друг другу заявлениях сторон спора, т. е. одна 
сторона должна открыто заявить о своих требованиях к другой сто-
роне, а другая сторона, в свою очередь, должна ответить отказом 
или выдвинуть встречные требования.

Подобные претензии могут содержаться в официальных заяв-
лениях, дипломатических нотах, выражаться в каких-либо дей-
ствиях сторон или иным способом.

Мирные средства разрешения международных споров и их закре-
пление в международном праве. Основой регулирования данного 
отношения является общепризнанный принцип мирного разреше-
ния международных споров (Устав ООН, Декларация о принципах 
международного права, касающихся дружественных отношений 
и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом 
ООН, 1970 г., Заключительный акт Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе 1975 г.). Юридическое содержание дан-
ного принципа составляет совокупность следующих обязательств 
участников спора:

 – разрешать споры исключительно мирными средствами;
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 – воздерживаться от действий, которые могут обострить спор;
 – не оставлять споры неразрешенными;
 – разрешать споры на основе международного права и справед-

ливости.
Мирное разрешение международных споров осуществляется 

дипломатическими средствами; способами, требующими участия 
третьей стороны; путем разбирательства спора в судебных органах.

Дипломатическими средствами разрешения междуна-
родных споров являются переговоры, консультации сторон, прими-
рение.

Переговоры означают прямой контакт сторон в целях достиже-
ния взаимоприемлемого соглашения. В договорной практике при-
нята формула «споры решаются по дипломатическим каналам». 
Для успеха переговоров необходимо наличие доброй воли спорящих 
сторон к разрешению обсуждаемых проблем, взаимные поиски ре-
шений, взаимные уступки и компромиссы. Переговоры должны 
быть совместимы с принципом достижения декларируемой цели 
переговоров и способствовать этому в соответствии со следующими 
требованиями:

 – добросовестное ведение переговоров;
 – привлечение к переговорам государств, интересы которых не-

посредственно затрагиваются;
 – необходимость придерживаться взаимно согласованных ра-

мок ведения переговоров;
 – принятие мер к поддержанию конструктивной атмосферы на 

переговорах и воздержание от шагов, способных затруднить или 
сорвать переговоры;

 – содействие достижению главных целей переговоров; 
 – продолжение работы по достижению взаимоприемлемого ре-

шения в случае неудачи переговоров. 
Консультации сторон являются разновидностью переговоров, 

отличаются простотой организации, меньшей формальностью. Не-
редко они предшествуют официальным переговорам и используют-
ся в двух видах:

 – как единовременные контакты без соблюдения особых фор-
мальностей для урегулирования спорной ситуации, в этом каче-
стве они ничем не отличаются от переговоров, порой  консультации 
предшествуют официальным переговорам, многие договоры преду- 
сматривают урегулирование разногласий путем консультаций 
и переговоров; 
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 – как регулярная форма контактов в целях контроля за выпол-
нением какого-либо соглашения или общего мониторинга отношений 
между государствами, в этих случаях нередко устанавливаются сроки 
проведения консультаций (например, не реже чем один раз в шесть 
месяцев). 

Примирение (согласительная процедура) сочетает в себе установ-
ление фактов и посредничество. Обычно примирение осуществляет-
ся согласительной комиссией, создаваемой самими спорящими сто-
ронами. В большей части многосторонних конвенций предусмотрен 
следующий способ формирования согласительной комиссии: каждая 
из сторон назначает в ее состав двух своих представителей, затем 
получившаяся четверка назначает пятого, который становится пред-
седателем. Иногда члены комиссии или только ее председатель на-
значаются международной организацией. Согласительная комиссия 
выясняет предмет спора, собирает необходимую информацию и пред-
лагает возможные пути разрешения спора. Доклад и рекомендации 
согласительной комиссии не являются обязательными.

Поскольку переговоры, консультации и примирение (согласи-
тельная процедура) проводятся только самими спорящими сторо-
нами, их квалифицируют также как двусторонние средства мир-
ного разрешения споров или средства без участия третьей стороны. 

В отличие от дипломатических средств разрешения междуна-
родных споров «добрые услуги», посредничество, следственные ко-
миссии предполагают участие третьей стороны.

«Добрые услуги» означают деятельность третьей стороны по уста-
новлению прямого контакта между спорящими сторонами. Целью 
«добрых услуг» является налаживание контактов между сторонами 
в споре с тем, чтобы побудить их вступить в переговоры. Сторона, 
оказывающая «добрые услуги», не должна участвовать в переговорах 
и влиять на их ход. «Добрые услуги» может оказывать государство, 
его должностное лицо, международный орган или организация, их 
должностные лица, авторитетное частное лицо. Согласие на оказа-
ние «добрых услуг» должно быть получено у всех участников спора. 
В некоторых случаях стороны соглашаются на более широкие функ-
ции третьей стороны, например на ее участие в самих переговорах. 
В таких случаях «добрые услуги» приближаются к посредничеству.

Посредничество – способ решения спора, при котором третья 
сторона участвует в переговорах с целью согласования взаимных 
претензий и внесения собственных предложений, приемлемых для 
сторон. Посредничество предполагает активное участие третьей 
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стороны. Его целью является не только налаживание контактов 
между спорящими сторонами, но и достижение между ними при-
мирения. Посредник может участвовать в переговорах, активно 
влиять на их ход, внося предложения по существу спора. Именно 
поэтому для осуществления посредничества необходимо согласие 
спорящих сторон.

Посредниками могут быть как государства, так и междуна-
родные органы и организации, а также отдельные лица. Обладая 
широкими правами, посредник должен соблюдать определенные 
обязанности: воздерживаться от оказания помощи одной стороне 
в ущерб другой; уважать суверенные права, честь и достоинство 
спорящих государств.

Основная цель работы следственных комиссий – установить 
факт, который стал основанием для возникновения разногласий 
между субъектами международного права. Следственная комиссия 
создается на основании специального соглашения спорящих сто-
рон, где определяются подлежащие расследованию факты, поря-
док и сроки образования комиссии, объем и полномочия ее членов 
и т. д. Допускается участие в комиссии представителей третьей сто-
роны. Результаты работы комиссии фиксируются в докладе, кото-
рый должен ограничиваться лишь установлением фактов. Участ-
ники спора пользуются выводами комиссии по своему усмотрению.

В отличие от следственных согласительные комиссии занима-
ются не только выяснением фактических обстоятельств и причин 
спора, но и выработкой конкретных рекомендаций для спорящих 
сторон. Нередко согласительная комиссия продолжает работу след-
ственной комиссии, причем в том же составе. Выводы согласитель-
ной комиссии носят консультативный характер.

Международное арбитражное разбирательство и его специфика.
Международный арбитраж (третейское разбирательство), 

представляет собой добровольно выраженное согласие участников 
спора передать его на рассмотрение третьей стороны, решение ко-
торой является обязательным. Следует отличать международный 
арбитраж от международного коммерческого арбитража, в который 
обращаются юридические лица разных государств. В международ-
но-правовой практике существует два вида арбитража: институци-
ональный (постоянно действующий) арбитраж и арбитраж ad hoc.

Институциональные арбитражи создаются в качестве по-
стоянно действующих органов, получившие наибольшее распро- 
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странение в практике третейского разбирательства. Это объясняет-
ся соображениями практической выгоды стабильности постоянно 
действующих арбитражных учреждений. Подобного рода третей-
ские суды образуются в виде постоянно действующих арбитражных 
учреждений и, как правило, функционируют при национальных 
торгово-промышленных палатах. Институциональные арбитражи 
действуют на основании собственных регламентов и правил, ко-
торые разрабатываются, как правило, в соответствии с типовыми 
(модельными) регламентами и правилами, рекомендуемыми Ко-
миссией ООН по праву международной торговли.

К числу наиболее авторитетных и известных институиональ-
ных арбитражей относятся Американская арбитражная ассоциа-
ция, Арбитражный суд Международной торговой палаты (Париж), 
Лондонский международный арбитражный суд, Арбитражный 
институт Торговой палаты Стокгольма, Международный центр 
по урегулированию инвестиционных споров, состоящий при Все-
мирном банке, Центр Всемирной организации интеллектуальной 
собственности по арбитражу и медиации. Деятельность указанных 
арбитражных учреждений регулируется, как правило, законами 
соответствующих государств пребывания, а также принимаемыми 
этими организациями либо организациями, при которых они соз-
даны, регламентами и положениями.

Институциональный арбитраж создается по международному 
договору и представляет собой список арбитров, ведущийся ка-
кой-либо международной организацией или должностным лицом. 
Тем же договором, по которому создается арбитраж, предусматри-
вается и процедура разбирательства в нем. Обычно положения, 
регулирующие порядок обращения к арбитражу, правила его фор-
мирования и деятельности, включаются в специальное приложе-
ние к договору. Так, в Базельской конвенции о контроле за транс-
граничной перевозкой опасных отходов и их удалением 1989 г. 
предусмотрено, что в случае возникновения спора стороны могут 
урегулировать его путем переговоров или любым иным мирным 
способом по своему выбору; если спор урегулировать не удалось, он 
по взаимной договоренности передается в Международный суд или 
на арбитраж в соответствии с условиями, определенными в прило-
жении V.1 «Арбитраж» к данной Конвенции (ст. 20).

Назначения в список арбитров делаются государствами – 
участниками договора. В случае возникновения спора спорящие 
государства назначают арбитров из этого списка.
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В начале ХХ в. был создан первый и до сих пор единственный 
универсальный, т. е. всемирный, арбитраж с универсальной ком-
петенцией (он правомочен рассматривать любые межгосударствен-
ные споры). Основой его создания послужила Гаагская конвенция 
о мирном решении международных столкновений 1907 г. Этот 
постоянный арбитраж называется Постоянной палатой третейско-
го суда. Секретариат палаты находится в Гааге, в том же Дворце 
мира, что и Международный Суд ООН. Список арбитров ведется 
Секретариатом Международного Суда ООН. Государствами – чле-
нами ООН в список постоянной палаты включены самые автори-
тетные ученые, делегированные государствами. Опыт постоянной 
палаты используется при создании других арбитражей.

Для арбитражной процедуры рассмотрения международных спо-
ров характерно то, что сами стороны в споре определяют состав арби-
тражного суда, процедуру его работы и применимое право. Обычно 
арбитражное присутствие состоит из трех или пяти человек, из кото-
рых паритетное число арбитров назначается сторонами в споре, и они 
же назначают суперарбитра, т. е. председателя арбитража. Однако 
бывают случаи, когда спор разрешается единолично арбитром, назна-
ченным сторонами совместно. Стороны представлены в арбитраже 
своими агентами. Решение арбитража обязательно для сторон.

В большинстве случаев арбитраж создается для рассмотрения 
конкретного спора. Тогда он называется арбитражем ad hoc. Со-
став и порядок его деятельности определяются соглашением сто-
рон, которое называется компромиссорным соглашением или про-
сто компромиссом.

Международное судебное разбирательство – разрешение 
споров между субъектами международного права, основанное на 
согласии заинтересованных сторон, постоянным судебным орга-
ном, состав и процедура которого не зависят от воли сторон и ре-
шения которого, основанные на международном праве, являются 
обязательными для сторон спора. Действующий на постоянной ос-
нове суд выносит более последовательные решения, чем арбитраж, 
в процессе толкования норм международного права. Реализация 
судебного разрешения международных споров невозможна без соз-
дания постоянного международного судебного учреждения, к ком-
петенции которого были бы отнесены международно-правовые 
споры. Судебное разбирательство по своей сути сходно с арбитраж-
ным: судебные решения являются окончательными и носят юри-
дически обязательный характер для участников спора. Различие 
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заключается главным образом в порядке образования решений 
и касается способа формирования численного и персонального со-
става суда, его функционирования и т. д.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ) приняла в рамках Совещания по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе 1992 г. Конвенцию о примирении и арбитраже, 
в которой предусмотрено учреждение Палаты примирения и арби-
тража. До обращения в Палату стороны в споре должны исполь-
зовать иные средства, прежде всего переговоры. В случае неудачи 
каждая из сторон может передать спор в согласительную комис-
сию, которая образуется для этого случая. Согласия на это другой 
стороны не требуется, если только последняя не заявит, что спор 
касается ее территориальной целостности. Результатом работы 
Палаты являются предложения о мирном решении спора. Если та 
или иная сторона не согласна с ними, то они передаются Совету 
министров ОБСЕ. Юрисдикция арбитража факультативна. Для 
передачи спора на его рассмотрение необходимо согласие сторон.

В общем плане международно-правовые возможности разреше-
ния споров в рамках СНГ предусмотрены в разд. IV «Предотвраще-
ние конфликтов и разрешение споров» Устава СНГ. 

Экономический суд СНГ создан на основе Соглашения о мерах 
по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными орга-
низациями стран-участниц СНГ 1992 г. В 1992 г. было принято Со-
глашение о статусе Экономического суда СНГ, которым утвержде-
но Положение об Экономическом суде СНГ. Свою деятельность по 
разрешению межгосударственных экономических споров суд начал 
в 1994 г. Положение об Экономическом суде СНГ определяет в ка-
честве цели его создания обеспечение единообразного применения 
экономических соглашений государств – участников СНГ. Поло-
жение определяет две категории споров, подведомственных Суду: 
споры, возникающие при исполнении экономических обязательств, 
предусмотренных соглашениями государств – участников СНГ, ре-
шениями органов Содружества, а также споры о соответствии таким 
соглашениям нормативных и других актов государств – членов СНГ.

Суд может разрешать и другие споры, отнесенные к его веде-
нию соглашениями государств-участников. Кроме того, Суд может 
толковать положения соглашений и иных актов Содружества по 
экономическим вопросам. В состав Суда входят по два судьи от 
каждого государства – участника Соглашения 1992 г., назначае-
мых или избираемых на 10 лет. Высшим органом является Пленум 
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Суда, состоящий из судей и председателей высших хозяйственных 
(арбитражных) судов государств-участников. Пленум рассматрива-
ет жалобы на решения Суда и выносит окончательные решения.

Споры подлежат рассмотрению с согласия заинтересованных 
государств и по заявлению органов Содружества. По результатам 
рассмотрения спора Суд принимает решение, в котором устанавли-
вает факт нарушения государством международного соглашения 
или решений органов СНГ (либо факт отсутствия такого наруше-
ния) и определяет меры, которые рекомендуется принять соответ-
ствующему государству в целях устранения нарушения и его по-
следствий. Решения Суда носят рекомендательный характер.

В соответствии с Договором о Евразийском экономическом 
союзе 2014 г. Суд ЕАЭС является его постоянно действующим су-
дебным органом. Статус, состав, компетенция, порядок функцио-
нирования и формирования Суда определяются Статутом Суда Ев-
разийского экономического союза, который является приложением 
№ 2 к данному Договору. Местом пребывания Суда ЕАЭС является 
Минск, Республика Беларусь (ст. 19). Суд начал свою деятельность 
с 1 января 2015 г. Целью деятельности Суда является обеспечение 
в соответствии с положениями указанного Статута единообразно-
го применения государствами-членами и органами ЕАЭС данно-
го Договора, международных договоров в рамках ЕАЭС, между-
народных договоров ЕАЭС с третьей стороной и решений органов  
ЕАЭС.

Суд рассматривает дела о разрешении споров на заседаниях 
Большой коллегии Суда в случаях, предусмотренных подп. 1 п. 39 
указанного Статута – споры, возникающие по вопросам реализа-
ции Договора, международных договоров в рамках ЕАЭС и (или) 
решений его органов по заявлению государства-члена: 

 – о соответствии международного договора в рамках ЕАЭС или 
его отдельных положений Договору;

 – соблюдении другим государством-членом (другими государ-
ствами-членами) Договора, международных договоров в рамках 
ЕАЭС и (или) решений его органов, а также отдельных положений 
указанных международных договоров и (или) решений;

 – соответствии решения Евразийской экономической комиссии 
или его отдельных положений Договору, международным догово-
рам в рамках ЕАЭС и (или) решениям его органов; 

 – оспаривании действия (бездействия) Евразийской экономи - 
ческой комиссии.



111

Суд заседает в составе Коллегии Суда в случаях, предусмотрен-
ных подп. 2 п. 39 Статута по спорам по заявлению хозяйствующего 
субъекта:

 – о соответствии решения Евразийской экономической комиссии 
или его отдельных положений, непосредственно затрагивающих 
права и законные интересы хозяйствующего субъекта в сфере пред-
принимательской и иной экономической деятельности, Договору 
и (или) международным договорам в рамках ЕАЭС, если такое ре-
шение или его отдельные положения повлекли нарушение предо-
ставленных Договором и (или) международными договорами в рам-
ках ЕАЭС прав и законных интересов хозяйствующего субъекта;

 – оспаривании действия (бездействия) Евразийской экономи-
ческой комиссии, непосредственно затрагивающего права и за-
конные интересы хозяйствующего субъекта в сфере предпринима-
тельской и иной экономической деятельности, если такое действие 
(бездействие) повлекло нарушение предоставленных Договором 
и (или) международными договорами в рамках ЕАЭС прав и за-
конных интересов хозяйствующего субъекта.

В состав Коллегии Суда включается по одному судье от каж-
дого государства-члена поочередно по фамилии судьи, начиная 
с первой буквы русского алфавита. Судебное заседание Коллегии 
Суда считается правомочным при условии присутствия на нем од-
ного судьи от каждого государства-члена.

Суд заседает в составе Апелляционной палаты Суда при рас-
смотрении заявлений об обжаловании решений Коллегии Суда. 
В состав Апелляционной палаты Суда входят судьи Суда от госу-
дарств-членов, не принимавшие участия в рассмотрении дела, ре-
шение Коллегии Суда по которому обжалуется. Судебное заседание 
Апелляционной палаты Суда считается правомочным при условии 
присутствия на нем одного судьи от каждого государства-члена.

Таким образом, в международном праве территория рассма-
тривается как юридическая категория, неразрывно связанная 
с понятием государства. Государство без территории не существует. 
Именно территория наряду с населением является материальной 
основой любого государства.

Международное право обязывая государства действовать опре-
деленным образом по отношению друг к другу, влечет за собой обя-
занность государств предпринимать те или иные действия и в сфе-
ре его внутренней жизни, в том числе принимать правовые акты, 
касающиеся положения населения.
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Международная правовая ответственность является необходи-
мым юридическим средством обеспечения соблюдения норм меж-
дународного права и восстановления нарушенных прав и отноше-
ний. Она выступает в качестве особого инструмента регулирования 
международных отношений и гаранта функционирования между-
народного права.

Поддержание международного мира и безопасности является 
важнейшей задачей современного международного права, что вы-
ражается в одном из основополагающих принципов международно-
го права – принципе мирного разрешения международных споров.

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Дайте понятие и назовите виды территорий в международном 

праве согласно их правовому режиму.
2. Назовите, в каких случаях территория государства может изме-

няться.
3. Как проходит государственная граница на местности, если иное 

не предусмотрено международными договорами Республики Бела-
русь?

4. В чем заключается международная правовая регламентация на-
селения?

5. Назовите и раскройте основные способы приобретения гражданства.
6. Раскройте сущность дипломатической защиты.
7. Дайте понятие международной правовой ответственности и на-

зовите основания ее возникновения.
8. Назовите виды и раскройте формы международной правовой от-

ветственности государств.
9. Дайте характеристику и осуществите классификацию междуна-

родных споров.
10. В чем заключается сущность принципа мирного разрешения 

международных споров?
11. Раскройте дипломатические средства мирного разрешения 

международных споров. 
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Г Л А В А  4

ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ  
ДОГОВОРОВ

Понятие, источники и принципы права международных догово-
ров. Право международных договоров является одной из базовых 
отраслей в структуре международного права, связано со всеми его 
отраслями и институтами. Объект права международных до-
говоров – сами международные договоры. Они содержат взаим-
ные права и обязанности сторон в политической, экономической, 
научно-технической, культурной и других областях. Посредством 
заключения международных договоров регламентируются отно-
шения государств во всех сферах сотрудничества. Без договоров, 
кодифицирующих нормы международного права, практически не-
возможно его прогрессивное развитие. В теории и практике исполь-
зуется также понятие «международное договорное право», которым 
обозначают нормы, созданные договорами.

Источниками права международных договоров являют-
ся обычные нормы, которые в значительной мере кодифицирова-
ны и развиты универсальными конвенциями: Венской конвенци-
ей о праве международных договоров 1969 г. (Венская конвенция 
1969 г.), Венской конвенцией о праве договоров между государства-
ми и международными организациями или между международны-
ми организациями 1986 г. (Венская конвенция 1986 г.), Венской 
конвенцией о правопреемстве государств в отношении договоров 
1978 г. (Венская конвенция 1978 г.) и др.

Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. – 
основной источник, в котором подчеркивается важная роль между-
народных договоров как средства мирного сотрудничества между го-
сударствами независимо от различий их социально-экономических 
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систем. В Конвенции рассматриваются различные вопросы дого-
ворного права: порядок заключения международных договоров, 
значение международного договора для третьих государств, осно-
вания недействительности договоров, право на оговорку. Конвен-
ция закрепляет участие в договоре не признающих друг друга го-
сударств, право государств на участие в универсальных договорах, 
порядок разрешения споров, возникающих в связи с применением 
договоров, функции депозитария и другие вопросы права между-
народных договоров. 

Венская конвенция о праве договоров между государствами 
и международными организациями или между международны-
ми организациями 1986 г. дополняет Венскую конвенцию 1969 г., 
применяется к договорам между государствами и международны-
ми организациями и к договорам между международными орга-
низациями; к договорам, являющимся учредительными актами 
международных организаций, и к любому договору, принятому 
в рамках международной организации. Конвенция регламентиру-
ет вопросы, касающиеся этих договоров: заключение и вступление 
их в силу; порядок принятия оговорок; соблюдение, применение 
и толкование договоров и др.

Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении 
договоров 1978 г. регламентирует различные аспекты правопре-
емства в отношении договоров, в том числе учредительных актов 
международных организаций, и договоров, принятых в рамках 
международных организаций. В Конвенции подчеркнуто значение 
института правопреемства как средства укрепления правовой ос-
новы международных отношений. 

Важная роль в регулировании заключения и осуществления 
договоров принадлежит национальному (внутригосударственному, 
внутреннему) праву. Национальное законодательство определя-
ет органы государства и лиц, уполномоченных вести переговоры, 
заключать международные договоры, а также устанавливает по-
рядок их ратификации, исполнения и денонсации. В Республике 
Беларусь основные положения содержатся в ст. 8, 84, 97 и др. Кон-
ституции Республики Беларусь. 

Более детальные нормы содержит Закон Респуб лики Бела-
русь от 23 июля 2008 г. № 421-З «О международных договорах  
Рес публики Беларусь». В частности, усовершенствована процедура 
принятия решений по проектам межгосударственных и межпра-
вительственных договоров, направленных на привлечение 
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в Республику Беларусь ресурсов международных организаций, 
расширен перечень международных договоров, подлежащих ра-
тификации Парламентом Республики Беларусь, предусмотрена 
возможность заключения международных договоров межведом-
ственного характера путем обмена нотами, письмами или ины-
ми документами, образующими такие международные догово- 
ры, и др.

Основополагающим принципом права международных 
договоров является один из принципов международного права 
(зафиксированный в Декларации о принципах международного 
права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества 
между государствами в соответствии с Уставом ООН, 1970 г. как 
добросовестное выполнение своих международных обязательств 
всеми государствами) – принцип pacta sunt servanda (договоры 
должны соблюдаться). 

К другим вытекающим из данного принципа относятся прин-
ципы: 

 – выполнение договора независимо от внутренних и внешних 
условий; 

 – нарушение договора не может оправдываться ссылками на 
внутреннее законодательство; 

 – договоры не должны противоречить друг другу; 
 – договор порождает права и обязанности только для его участ-

ников; 
 – государство не вправе произвольно прекращать или пересмат- 

ривать свои договоры; 
 – форма договора не влияет на его обязательность; 
 – разрыв дипломатических отношений государствами не пре-

пятствует соблюдению ими договора; 
 – международные договоры государства должны соответство-

вать его обязательствам по Уставу ООН.
Венская конвенция 1969 г. определяет договор как междуна-

родное соглашение, заключенное между государствами в письмен-
ной 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 неза-
висимо от его конкретного наименования (ст. 2). Аналогичное опре-
деление содержится в Венской конвенции 1986 г., а также в Зако-
не о международных договорах применительно к международному 
договору Республики Беларусь (ст. 1).
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Понятие «договор» охватывает почти все элементы: его субъек-
тов (участников), соглашение между ними, специфическую фор-
му такого соглашения, которая отличает его от других междуна-
родных соглашений, регулирование его международным правом. 
Слова «договор – это международное соглашение» отражают его 
юридическую сущность, согласительную природу. Содержание 
международного договора составляет согласованное (т. е. одинако-
во направленное на одну определенную цель) волеизъявление его 
участников по поводу взаимных прав и обязанностей. Стороны – 
важнейший элемент договорного правоотношения. Состав и ха-
рактер сторон определяют содержание и роль договора, которые 
могут меняться изменением состава. Сторонами в международном 
договоре могут быть только субъекты международного права, об-
ладающие правоспособностью их заключать, т. е. договорной пра-
воспособностью. Согласно Венской конвенции 1969 г. государства 
обладают такой правоспособностью; для международных орга-
низаций она определяется правилами этих организаций (ст. 6),  
т. е. ограничена уставными целями и задачами.

Международный договор – основной источник международно-
го права, важный инструмент осуществления внешней функции 
государств, основа учреждения и функционирования межправи-
тельственных организаций. Изменения, происходящие в праве 
международных договоров, затрагивают остальные отрасли меж-
дународного права. 

Согласно Венской конвенции 1969 г. каждое государство обла-
дает правоспособностью заключать договоры (ст. 6). Этим правом 
каждое государство пользуется в силу своего суверенитета. Нация, 
являющаяся субъектом международного права, обладает правоспо-
собностью заключать международные договоры вне зависимости от 
признания другим государством.

Международные организации имеют право заключать меж-
дународные договоры, о чем сказано в ст. 5 Венской конвенции 
1986 г. Из всех международных организаций наиболее широкой 
договорной правоспособностью обладает ООН. Она вправе заклю-
чать договоры с государственными и международными организа-
циями по политическим, экономическим, гуманитарным, военным 
и другим вопросам. Правом на заключение договоров обладают все 
специализированные учреждения ООН, а также региональные ор-
ганизации общей компетенции. Правоспособность международной 
организации заключать договоры регулируется правилами этой 
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организации, при этом предмет и цель договора должны соответ-
ствовать учредительному акту организации, заключающей дого-
вор, и не противоречить основным принципам международного 
права, в том числе Венской конвенции 1986 г.

Классификация международных договоров. Основную массу 
составляют двусторонние международные договоры, учиты-
вающие специфику регулируемой ими области (экономической, 
социальной, гуманитарной и др.) и отношения сторон. Многосто-
ронние – общие (универсальные), локальные международные до-
говоры. Общими многосторонними договорами являются договоры, 
которые касаются кодификации и прогрессивного развития меж-
дународного права или объект и цели которых представляют инте-
рес для международного сообщества. Такие договоры, как правило, 
открыты для всеобщего участия (заключительные статьи Венской 
конвенции 1969 г.). В практике договоры имеют и ограниченный 
круг участников. Участие новых государств в таких договорах за-
висит от согласия всех их участников (например, Соглашение о соз-
дании СНГ 1991 г., Маастрихтский договор о Европейском Союзе 
1992 г., Решение о придании Договору о коллективной безопас-
ности статуса международной региональной организации 2002 г., 
Североатлантический договор 1949 г. Такие договоры могут быть 
закрытыми – когда в договоре участвуют только заключившие его 
государства, или полуоткрытыми – когда к договору могут присое-
диниться и другие государства, но только с согласия его участников 
(например, многосторонние договоры в рамках СНГ, Организации 
Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), НАТО).

Локальными считаются договоры, в которых участвует огра-
ниченное число государств (например, государства одного геогра-
фического региона – СНГ, ЕС и др.). Устав ООН предусматривает 
возможность заключения региональных соглашений или создания 
региональных органов (ст. 52).

Договор, как правило, создает обязательства лишь для его участ-
ников и не создает обязательств или прав для третьего государства 
без его на то согласия (ст. 34 Венской конвенции 1969 г.). Объек-
том международного договора не могут быть права и интересы тре-
тьих государств. Договор, нарушающий права третьих государств, 
должен считаться недействительным. В договоре могут быть пред-
усмотрены права для третьих государств или третьих организаций. 
Право для третьего государства возникает из положения договора, 
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если участники этого договора имеют намерение посредством этого 
положения предоставить такое право либо третьему государству, 
либо группе государств, к которой он принадлежит, либо всем госу-
дарствам, если третье государство соглашается с этим.

Форма, структура, язык и наименование договора. Форма меж-
дународного договора (письменная и устная) выбирается по усмот-
рению сторон. Доминирующей в международной практике стала 
письменная форма. Соглашение, не зафиксированное ни в каких 
документах, принято называть джентльменским соглашением. 

Термин «договор» в Венских конвенциях – родовое понятие, 
включающее в практике такие конкретные наименования, как 
конвенция, пакт, соглашение, протокол, устав, статут, совместное 
заявление, декларация, коммюнике, меморандум, регламент, акт, 
заключительный акт, обмен нотами и письмами (своеобразный, 
упрощенный способ заключения договора) и др. Юридического раз-
личия между ними нет.

Договор представляет собой единую систему взаимосвязанных 
норм, которые обязательны для сторон. Структура договора как 
правило, состоит из трех основных частей: преамбулы (указывает 
мотивы заключения договора и его цели), содержания договора 
(статьи договора, определяющие предмет договора, права и обязан-
ности сторон) и заключительной части (постановления о порядке 
вступления договора в силу, сроке действия и его прекращения). 
Иногда имеется четвертая, дополнительная часть договора – при-
ложения (содержат технико-юридические нормы по выполнению 
условий договора), обладающие, как правило, силой постановле-
ний основной части договора.

Международное право не содержит предписаний об общеобя-
зательном языке договоров. Текст двустороннего договора чаще 
всего составляется на языках договаривающихся сторон. Все язы-
ковые варианты признаются при этом аутентичными, имеющими 
одинаковую силу. Многосторонние договоры могут быть составле-
ны на одном языке, на официальных языках ООН (английский, 
арабский, испанский, китайский, русский и французский, кроме 
того, немецкий язык имеет специальный статус языка делопроиз-
водства, Секретариат ООН имеет два рабочих языка: английский 
и французский) или на всех языках государств-участников. 

Непосредственно с языком международных договоров связан 
вопрос о правилах альтерната (чередования). Главное правило 
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альтерната заключается в том, чтобы при любом перечислении 
в тексте договора договаривающихся государств, их представи-
телей, языков, столиц и т. п. на первом месте всегда стояли госу-
дарство, фамилия представителя, язык того из участников, кому 
принадлежит данный экземпляр договора, включающий тексты на 
языках обоих участников. Применение правила альтерната под-
черкивает равенство договаривающихся сторон. При подписании 
многостороннего договора подписи уполномоченных лиц ставятся 
одна под другой в порядке русского, английского, французского 
или иного алфавита по договоренности сторон.

Наименование международного договора не определяет его 
юридическую силу и значение – одни и те же виды договоров могут 
носить разные наименования, например устав или статут между-
народной организации. Так, в Статуте Международного Суда ООН 
в одной из статей (п. 2 ст. 36) говорится о договорах, а в другой (п. 1 
ст. 38) – международных конвенциях для обозначения источников 
решений Международного Суда ООН.

Заключение международных договоров: основные стадии и по-
рядок. Заключение международных договоров – сложный и мно-
гоступенчатый процесс, состоящий из ряда стадий и подстадий, 
которые перечислены в ст. 9–75 Венской конвенции 1969 г. и ана-
логичных – Венской конвенции 1986 г. Венская конвенция 1969 г. 
в разд. 1 «Заключение договоров» предусматривает три стадии про-
цесса заключения международного договора:

 – принятие текста (ст. 9);
 – установление аутентичности, т. е. подлинности текста (ст. 10);
 – выражение согласия на обязательность договора (ст. 11–17).

В международной правовой доктрине выделяют дополнитель-
но в качестве подстадий ряд действий, которые не носят самостоя-
тельного характера, хотя и являются необходимыми:

 – проявление инициативы;
 – назначение уполномоченных для ведения переговоров, 

предъявление и проверка полномочий;
 – подготовка и согласование текста договора;
 – заявление оговорок (если они допустимы);
 – опубликование (промульгация);
 – регистрация договора.

Инициатива заключения договора может исходить от од-
ного или нескольких государств, а также от международных 
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организаций. Они, как правило, берут на себя обязанности по орга-
низации процесса заключения международного договора.

В Республике Беларусь предложения о проведении перегово-
ров по проектам межгосударственных и межправительственных 
договоров и (или) подписании таких международных договоров по 
согласованию с Министерством иностранных дел Республики Бе-
ларусь, Министерством юстиции Республики Беларусь и другими 
заинтересованными государственными органами Республики Бе-
ларусь вносятся в Совет Министров Республики Беларусь государ-
ственным органом Республики Беларусь, к компетенции которого 
относятся вопросы, содержащиеся в проектах межгосударствен-
ных и межправительственных договоров (в межгосударственных 
и межправительственных договорах), не позднее чем за месяц 
до планируемой даты проведения по ним переговоров и (или) их 
подписания, а в исключительных случаях – не позднее 10 рабо-
чих дней, если иные сроки не установлены по согласованию с пре-
мьер-министром Республики Беларусь (ст. 5 Закона о международ-
ных договорах).

Договор заключается представителями государств или меж-
дународных организаций. Лица, заключающие международный 
договор, должны иметь соответствующие полномочия. Венские 
конвенции устанавливают, что лицо считается представляющим 
государство (международную организацию) либо в целях принятия 
текста договора или установления его аутентичности, либо в целях 
выражения согласия государства на обязательность для него догово-
ра, если оно предъявит соответствующие полномочия (ст. 7).

В соответствии с Законом о международных договорах полномо-
чия на проведение переговоров по проектам межгосударственных 
и межправительственных договоров или по вопросу о возможности 
участия Республики Беларусь в таких международных договорах, 
подписание таких международных договоров или проведение пере-
говоров и подписание таких международных договоров предоставля-
ются государственному органу Республики Беларусь, департаменту 
государственного органа. Данные полномочия реализуются руко-
водителями государственного органа Республики Беларусь, депар-
тамента государственного органа либо иным лицом (группой лиц), 
определенным решением государственного органа Республики Бе-
ларусь, департамента государственного органа (ст. 8).

Вместе с тем Венская конвенция 1969 г. определяет слу-
чаи, при которых лицо по международному праву считается 
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представляющим свое государство в силу своих функций, не бу-
дучи обязанным предъявлять документ о полномочиях. К таким 
лицам относятся: главы государств, главы правительств и мини-
стры иностранных дел – в целях совершения всех актов, относя-
щихся к заключению договора; главы дипломатических представи-
тельств – в целях принятия текста договора между аккредитующим 
государством и государством, при котором они аккредитованы; 
представители, уполномоченные государствами представлять их 
на международной конференции или в международной организа-
ции, или в одном из ее органов, – в целях принятия текста договора 
на такой конференции, в такой организации или в таком органе 
(ст. 7).

Не требуются специальные полномочия для заключения меж-
дународного договора с участием международной организации 
лицу, которое в соответствии с правилами организации рассматри-
вается как представляющее эту организацию.

При подготовке двустороннего договора производится обмен 
полномочиями. В случае многостороннего договора полномочия 
предъявляются для проверки.

Участие в заключении договора без полномочий не порождает 
правовых последствий, за исключением случаев, когда соответству-
ющие действия в дальнейшем подтверждаются государством или 
организацией (ст. 8 Венской конвенции 1969 г.).

Подготовка и согласование текста договора как подстадия не-
посредственно Венскими конвенциями не регламентируется, как 
правило, осуществляется в трех основных формах: переговоры, 
международные конференции, международные организации.

Переговоры по выработке текста договора ведутся либо непо-
средственно, либо с использованием дипломатических средств. 
Государства, используя дипломатические каналы, переговоры на 
уровне делегаций, встречи министров иностранных дел, встречи 
на высшем уровне, доводят до сведения друг друга свои позиции 
по обсуждаемой проблеме (или представляют проекты договора). 
На основе их изучения и оценки предлагают для согласования воз-
можные изменения, уточнения позиций и, соответственно, проекта 
договора. Путем взаимных уступок и компромиссов проект догово-
ра подвергается изменениям до тех пор, пока он не станет прием-
лемым для всех участников.

Международные конференции и международные орга-
низации используются государствами для выработки текстов 
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многосторонних договоров, а также при сложных проблемах, имею-
щих универсальный характер. 

Форма принятия договора определяется в процессе перегово-
ров, одного из основных этапов разработки договора, согласования 
текста. Если договор принимается в рамках международной конфе-
ренции – правилами процедуры. Принятие текста договора чаще 
всего осуществляется голосованием. Тексты двусторонних догово-
ров принимаются единогласно. Многосторонние договоры могут 
приниматься путем консенсуса (без голосования) или 2/3 голосов. 

Венская конвенция 1969 г. устанавливает правила голосова-
ния, по которым принимается текст международного договора: 
текст договора принимается по согласию всех государств и меж-
дународных организаций, участвующих в его составлении; текст 
договора принимается на международной конференции путем го-
лосования за него 2/3 государств, присутствующих и участвующих 
в голосовании, если тем же большинством голосов они не решили 
применить иное правило (ст. 9).

Способ голосования определяется на переговорах или в прави-
лах процедуры международной конференции, на которой разраба-
тывается и принимается текст международного договора. 

Установление аутентичности текста договора необходимо 
для подтверждения того, что текст договора является окончатель-
но согласованным (т. е. изменению не подлежит) и подлинным 
документом. Венская конвенция 1969 г. устанавливает, что текст 
договора становится аутентичным и окончательным в результате 
применения такой процедуры, которая может быть предусмотрена 
в этом тексте или согласована между государствами и организаци-
ями, участвующими в его составлении; или при отсутствии такой 
процедуры – путем подписания, подписания ad referendum или па-
рафирования представителями этих государств и этих организаций 
текста договора или заключительного акта конференции, содержа-
щего этот текст (ст. 10).

Подписание договора в одних случаях означает окончательное 
принятие текста, в других – выражение согласия на его обязатель-
ность. В свою очередь, оно может быть окончательным или предва-
рительным. К последнему виду относятся парафирование (подпи-
сание с помощью инициалов подписывающего лица) и подписание 
ad referendum (до одобрения), т. е. отложенное подписание.

Парафирование осуществляется следующим образом: уполно-
моченные договаривающихся государств или организаций ставят 
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свои инициалы под текстом договора в свидетельство того, что дан-
ный согласованный текст является окончательным и не подлежит 
изменению ими. Парафирование применяется обычно к двусто-
ронним договорам. Оно не заменяет подписания (если только не 
установлено, что договаривающиеся государства так условились 
(ст. 12 Венской конвенции 1969 г.)), поэтому специальных полно-
мочий для него не требуется.

На международных конференциях тексты принятых договоров 
часто входят в их заключительные акты в качестве приложений, 
хотя и не всегда. Подписание заключительного акта конференции 
не означает согласия государства с перечисленными в нем догово-
рами, для этого требуется специальная подпись. Подписание за-
ключительного акта означает лишь установление аутентичности 
указанного в нем и принятого конференцией текста международ-
ного договора, включенного в этот акт. Это не касается случаев, 
когда заключительный акт сам является международным согла-
шением и когда его подписание выражает согласие государств на 
его обязательность (например, Заключительный акт Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г.).

Подписание ad referendum – неокончательное или условное 
подписание, делается представителем под условием, что будет 
подтверждено правительством или ратификацией (например, со-
держание текста не совсем соответствует желаемому). Подписание 
ad referendum договора представителем государства или организа-
ции, если оно подтверждается этим государством или организаци-
ей, приобретает статус окончательного подписания договора (ст. 12 
Венской конвенции 1969 г.). 

Выражение согласия на обязательность договора является ос-
новной стадией заключения международного договора. В соответ-
ствии с Венской конвенцией 1969 г. согласие государства на обя-
зательность для него договора может быть выражено подписанием 
договора, обменом документами, образующими договор, ратифи-
кацией договора, его принятием, утверждением, присоединением 
к нему или любым другим способом, о котором условились (ст. 11).

Согласие государства или организации на обязательность до-
говора выражается путем подписания договора представителем 
государства или организации, если договор предусматривает, что 
подписание имеет такую силу; иным образом установлена дого-
воренность участвующих в переговорах государств и организа-
ций о том, что подписание должно иметь такую силу; намерение 
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государства или организации придать подписанию такую силу вы-
текает из полномочий представителя или было выражено во время 
переговоров (ст. 12 Венской конвенции 1969 г.).

Подписание является одновременно и формой окончательного 
принятия текста договора, и способом выражения согласия на его 
обязательность. Согласие на обязательность договора, выраженное 
путем обмена документами, образующими договор, предусматри-
вает заключение так называемых договоров в упрощенной форме 
(ст. 13 Венской конвенции 1969 г.).

Согласие государства на обязательность для него договора вы-
ражается ратификацией, если договор предусматривает, что такое 
согласие выражается ратификацией; иным образом установлено, 
что участвующие в переговорах государства договорились о необхо-
димости ратификации; представитель государства подписал дого-
вор под условием ратификации; намерение государства подписать 
договор под условием ратификации вытекает из полномочий его 
представителя или было выражено во время переговоров (ст. 14 
Венской конвенции 1969 г.).

Согласие международной организации на обязательность для 
нее договора выражается актом официального подтверждения так-
же при наличии одного из указанных условий.

Ратификация – согласие государства на обязательность до-
говора, выраженное высшим органом государственной власти в со-
ответствии с процедурой, установленной национальным законода-
тельством. Ратификация обычно воплощается в двух различных 
актах: международном (ратификационная грамота) и внутригосу-
дарственном (закон, указ и т. п.) нормативном акте.

Согласно Закону о международных договорах ратификации 
подлежат межгосударственные и межправительственные догово-
ры (ст. 19):

 – в которых предусмотрена их ратификация как единственный 
способ выражения согласия на обязательность международного до-
говора;

 – устанавливающие иные правила, чем те, которые содержат-
ся в законах Республики Беларусь, декретах и указах Президента 
Республики Беларусь, за исключением международных договоров, 
направленных на привлечение в Республику Беларусь ресурсов 
международных организаций, устанавливающих иные правила, 
чем те, которые содержатся в законах Республики Беларусь, декре-
тах и указах Президента Республики Беларусь, и (или) предметом 
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которых являются вопросы, относящиеся только к сфере законода-
тельного регулирования, но не урегулированные законами Респуб-
лики Беларусь, декретами и указами Президента Республики 
Беларусь, утверждаются указами Президента Республики Бела-
русь в порядке, установленном ст. 21 данного Закона (Утвержде-
ние (принятие) межгосударственных и межправительственных  
договоров);

 – предметом которых являются вопросы, относящиеся только 
к сфере законодательного регулирования, но не урегулированные 
законами Республики Беларусь, декретами и указами Президента 
Республики Беларусь, за исключением случаев, указанных выше;

 – о территориальном разграничении Республики Беларусь 
с другими государствами;

 – об участии Республики Беларусь в международных организа-
циях и межгосударственных образованиях;

 – являющиеся поправками к межгосударственным и межпра-
вительственным договорам, согласие на обязательность которых 
для Республики Беларусь было выражено в форме закона Респуб-
лики Беларусь или акта Верховного Совета Республики Беларусь;

 – о приостановлении действия и прекращении межгосудар-
ственных и межправительственных договоров Республики Бела-
русь, согласие на обязательность которых для Республики Бела-
русь было выражено в форме закона Республики Беларусь или 
акта Верховного Совета Республики Беларусь.

Ратификация международных договоров осуществляется На-
циональным собранием Республики Беларусь в форме закона 
(ст. 20 Закона о международных договорах).

На основании акта о ратификации глава государства подписы-
вает ратификационную грамоту.

Процесс ратификации считается завершенным после обмена 
ратификационными грамотами (в случае двустороннего договора) 
или после сдачи ее на хранение (в случае многостороннего догово-
ра) депозитарию (хранителю) договора, который определяется го-
сударствами-участниками в самом договоре. Им может быть одно 
государство, несколько государств, международная организация 
или ее главное должностное лицо. Данная процедура называется 
депонированием ратификационных грамот.

Утверждение (принятие) – процедура выражения согла-
сия на обязательность договора, не подлежащего ратификации, но 
предусматривающего одобрение после подписания. Эта процедура 
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осуществляются более широким кругом государственных органов, 
чем ратификация.

В Республике Беларусь решения об утверждении (принятии) 
международных договоров принимаются в отношении межгосудар-
ственных договоров, а также международных договоров, направ-
ленных на привлечение в Республику Беларусь ресурсов меж-
дународных организаций, – Президентом Республики Беларусь 
в форме указа; межправительственных договоров, за исключением 
межправительственных договоров, направленных на привлечение 
в Республику Беларусь ресурсов международных организаций, – 
Советом Министров Республики Беларусь в форме постановления.

Согласно Закону о международных договорах предложения 
о подписании международных договоров межведомственного ха-
рактера, заключении международных договоров межведомствен-
ного характера путем обмена нотами, письмами или иными доку-
ментами, образующими международный договор, рассматриваются 
и решения принимаются в отношении: международных договоров 
межведомственного характера, предметом которых являются во-
просы, относящиеся к компетенции двух и более респуб ликанских 
органов государственного управления, подчиненных Правитель-
ству Республики Беларусь, либо заключение которых предусмотре-
но межгосударственными или межправительственными договора-
ми, – Советом Министров Республики Беларусь; международных 
договоров межведомственного характера, предметом которых явля-
ются вопросы, относящиеся к компетенции государственного орга-
на Республики Беларусь, департамента государственного органа, 
подчиненных (подотчетных) Президенту Республики Беларусь, – 
руководителями таких государственного органа Республики Бела-
русь, департамента государственного органа; иных международ-
ных договоров межведомственного характера – руководителями 
соответствующих государственного органа Республики Беларусь, 
департамента государственного органа (ст. 11).

Принятие, как и утверждение международного договора, 
оформляется посредством нот или писем, которые подписываются 
от имени правительства министром иностранных дел или его за-
местителем.

Присоединение – способ выражения согласия на обязатель-
ность договора государствами, которые в силу каких-то причин не 
участвовали в разработке и принятии договора; впоследствии они 
могут присоединиться к нему на условиях, определенных в самом 
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договоре или согласованных его участниками. Согласно Венской 
конвенции 1969 г. согласие государства или организации на обя-
зательность договора выражается присоединением, если договор 
предусматривает, что такое согласие может быть выражено этим 
государством или организацией путем присоединения; иным об-
разом установлено, что участвующие в переговорах государства 
и организации договорились, что такое согласие может быть выра-
жено этим государством путем присоединения; все участники впо-
следствии договорились, что такое согласие может быть выражено 
этим государством или этой организацией путем присоединения  
(ст. 15).

Присоединение – своеобразный способ заключения междуна-
родного договора, в котором возможны свои стадии и способы вы-
ражения согласия присоединяющегося государства быть связан-
ным договором, например подписание протокола о присоединении 
и даже ратификация акта о присоединении к договору. Присоеди-
нение, как правило, осуществляется теми же органами, что и ра-
тификация или утверждение, после вступления договора в силу 
путем депонирования ратификационной грамоты или иного доку-
мента о присоединении либо подписания специального протокола.

Решения о присоединении Республики Беларусь к межгосудар-
ственным и межправительственным договорам принимаются в от-
ношении межгосударственных и межправительственных догово-
ров, подлежащих ратификации по основаниям, предусмотренным 
абзацами третьим – восьмым части первой ст. 19 Закона о междуна-
родных договорах, – Национальным собранием Республики Бела-
русь в форме закона; иных межгосударственных договоров, а также 
указанных в части второй ст. 19 данного Закона межправитель-
ственных договоров, направленных на привлечение в Республику 
Беларусь ресурсов международных организаций, – Президентом 
Республики Беларусь в форме указа; иных межправительственных 
договоров – Советом Министров Республики Беларусь в форме по-
становления (ст. 23 Закона о международных договорах).

Существуют институты оговорок и поправок к международным 
договорам.

Оговорка – одностороннее официальное заявление государ-
ства при подписании, ратификации, принятии или утверждении 
им международного договора или присоединении к нему, по-
средством которого государство желает исключить или изменить 
юридическое действие определенных положений договора в их 
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применении к данному государству. Оговорка не может быть сде-
лана, если она запрещается договором; договор предусматривает, 
что можно сделать только определенные оговорки, в число которых 
данная оговорка не входит; оговорка несовместима с объектом и це-
лями договора.

Право на оговорку является суверенным правом каждого го-
сударства. Оно дает возможность стать участником договора госу-
дарствам, которые принимают основные положения договора, его 
объект и цели, но в силу различных причин не могут согласиться 
с отдельными, чаще всего второстепенными, частями договора 
(ст. 19 Венской конвенции 1969 г.).

Оговорка и возражение против нее должны быть сделаны 
в письменной форме и доведены до сведения государств – участни-
ков договора или имеющих право стать ими. Если оговорка сделана 
при подписании договора, подлежащего ратификации, принятию 
или утверждению, она обычно содержится в ратификационной гра-
моте, в протоколе об обмене или сдаче на хранение ратификацион-
ных грамот или же в обоих этих документах. Государство – участ-
ник договора может в любое время снять оговорку или возражения 
против нее.

Опубликование заключенного международного догово-
ра осуществляется как на государственном уровне, так и в рамках 
международных организаций. Официальное опубликование меж-
дународного договора Республики Беларусь, в том числе временно 
применяемого Республикой Беларусь, осуществляется путем раз-
мещения его текстов на белорусском и (или) русском языках либо 
текстов его официального перевода на белорусский и (или) русский 
языки на Национальном правовом Интернет-портале Республики 
Беларусь в порядке, установленном законодательными актами Рес-
публики Беларусь (ст. 31 Закона о международных договорах). 

Регистрация – средство ограничения возможности использо-
вания тайных договоров. Вопрос о целесообразности регистрации 
решают сами государства-участники. Согласно Уставу ООН всякий 
договор, заключенный любым членом данной организации, может 
быть зарегистрирован в Секретариате ООН, который вносит заре-
гистрированный договор в специальный реестр и публикует его; 
отказ в регистрации договора в Секретариате ООН не позволяет 
сторонам ссылаться на него в споре, разбираемом в системе орга-
нов мирного разрешения споров, действующей в ООН, в частности 
в Международном суде ООН (ст. 102).
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Регистрация международных договоров Беларуси в Секрета-
риате ООН или соответствующих органах других международных 
организаций осуществляется Министерством иностранных дел 
Рес публики Беларусь (ст. 32 Закона о международных договорах). 

Права и обязанности депозитария установлены Венской кон-
венцией 1969 г., могут определяться в самом многостороннем дого-
воре. Функции депозитария (ст. 77): 

– хранение подлинного текста многостороннего договора и пе-
реданных депозитарию полномочий; 

– подготовка заверенных копий с подлинного текста и подго-
товка любых иных текстов договора на других языках, которые 
могут быть предусмотрены договором, а также препровождение их 
участникам и государствам, имеющим право становиться участни-
ками договора; 

– получение подписей под договором, информирование участ-
ников о документах, уведомлениях и сообщениях, относящихся 
к договору; 

– информирование государств о том, когда число подписей, ра-
тификационных грамот или документов о принятии, утверждении 
или присоединении, необходимых для вступления договора в силу, 
было получено или депонировано; 

– регистрация договора в Секретариате ООН.

Действительность международного договора. Согласно Вен-
ской конвенции 1969 г. договор является ничтожным, если в мо-
мент заключения он противоречит императивным нормам общего 
международного права (ст. 53), поэтому действительным считается 
международный договор, если он в целом или в какой-либо части 
не противоречит основным принципам или императивным нормам 
международного права. Действительные международные договоры 
могут порождать правомерные последствия для договаривающих-
ся сторон. Действительность договора или согласия государства на 
обязательность для него договора может оспариваться только на 
основе общепризнанных норм международного права. Одним из 
важнейших условий действительности договора является соблюде-
ние установленных правил при его заключении.

Заключать договор должны надлежащие субъекты, а перего-
воры вести надлежащим образом уполномоченные представители, 
которые должны не применять силу и соблюдать полную добро-
вольность; не допускать обмана в ходе переговоров и не совершать 
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действий, вызывающих ошибки в тексте договора; соблюдать кон-
ституционную процедуру заключения договоров; не допускать под-
купа представителя государства или международной организации. 
Договоры, не отвечающие перечисленным выше условиям, явля-
ются недействительными.

Основания, формы и правовые последствия недействительно-
сти международных договоров. Венские конвенции 1969 и 1986 гг. 
определили перечень оснований недействительности международ-
ных договоров: нарушение нормы внутреннего права особо важно-
го значения (и правил международной организации), касающейся 
компетенции заключать договоры (ст. 46, 47); ошибка (ст. 48); обман 
(ст. 49); подкуп представителя государства или международной ор-
ганизации (ст. 50); принуждение представителя государства или 
международной организации при заключении договора (ст. 51); 
принуждение государства или международной организации по-
средством угрозы силой или ее применения (ст. 52); противоречие 
императивной норме общего международного права (ст. 53).

Международный договор объявляется недействительным, если 
он (ст. 45–53 Венской конвенции 1969 г.): 

 – заключен с явным нарушением внутренних конституционных 
норм, касающихся компетенции и порядка заключения договора; 

 – согласие на обязательство по договору дано по ошибке, если 
она касается факта или ситуации, существовавших при заключе-
нии договора и представлявших собой существенную основу для 
согласия на обязательность договора; 

 – государство заключило договор под влиянием обманных дей-
ствий другого участвующего в переговорах государства; 

 – согласие государства на обязательность для него договора 
было выражено в результате прямого или косвенного подкупа его 
представителя другим участвующим в переговорах государством; 

 – представитель государства дал согласие на условия договора 
под принуждением или угрозами, направленными против него; 

 – заключение договора явилось результатом угрозы силой или 
ее применения в нарушение принципов международного права, 
закрепленных в Уставе ООН; 

 – договор в момент заключения противоречит основным прин-
ципам международного права. 

Недействительность международного договора может быть: 
относительной – нарушение внутренних конституционных норм, 
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ошибка, обман, подкуп представителя государства; абсолютной – 
принуждение государства или его представителя; противоречие 
договора основным принципам или императивной норме общего 
международного права.

Венские конвенции 1969 и 1986 гг. устанавливают, что договор 
является ничтожным, если он был заключен в результате угрозы 
силой или ее применения в нарушение принципов международно-
го права, закрепленных в Уставе ООН (ст. 52). 

Вступление международного договора в силу. Венская конвен-
ция 1969 г. устанавливает, что договор вступает в силу в порядке 
и в дату, предусмотренные в самом договоре или согласованные 
между участвующими в переговорах государствами (и организа-
циями). При отсутствии такого положения или договоренности до-
говор вступает в силу, как только будет выражено согласие всех 
участвовавших в переговорах государств (и организаций) на обя-
зательность для них договора. Если согласие государства или меж-
дународной организации на обязательность договора выражается 
в какую-либо дату после вступления договора в силу, то договор 
вступает в силу для этого государства (этой организации) в эту 
дату, если в договоре не предусматривается иное (ст. 24).

Международный договор вступает в силу для Республики Бе-
ларусь после выражения согласия Республики Беларусь на обя-
зательность для нее международного договора в соответствии 
с Законом о международных договорах в порядке и сроки, преду-
смотренные международным договором или иным образом согла-
сованные между договаривающимися сторонами. Министерство 
иностранных дел Республики Беларусь в 15-дневный срок после 
вступления в силу международного договора для Республики Бе-
ларусь либо после получения соответствующего уведомления от 
иной договаривающейся стороны (участника международного до-
говора Республики Беларусь) или депозитария уведомляет об этом 
государственный орган Республики Беларусь, департамент госу-
дарственного органа, к компетенции которых относятся вопросы, 
содержащиеся в таком международном договоре, а также Нацио-
нальный центр правовой информации Республики Беларусь (ст. 30 
Закона о международных договорах).

В некоторых договорах предусмотрен еще и определенный 
срок, который должен истечь после ратификации, обмена или 
сдачи на хранение ратификационных грамот или документов 
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о присоединении, чтобы договор вступил в силу: в Венской конвен-
ции 1969 г. – 30 дней, Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. – 
12 месяцев. 

Межправительственные договоры по специальным вопросам, 
подлежащие утверждению правительствами, вступают в силу после 
их утверждения или обмена извещениями о таком утверждении.

Действие международного договора во времени и простран-
стве, по кругу субъектов. Договор действует в течение указанного 
в нем срока. Международные договоры могут быть определенно- 
срочными, неопределенно-срочными и бессрочными.

Определенным сроком действия договора считается отрезок 
времени, точно установленный в самом договоре. В разных догово-
рах предусматриваются различные сроки их действия. Чаще все-
го в договорах указываются сроки от 5 до 10 лет и в то же время 
предусматривается возможность их досрочного прекращения по-
средством денонсации; но иногда заключаются договоры на более 
продолжительное время – 25, 50 и даже 99 лет.

Срок действия договора может быть продлен на условиях, 
в нем предусмотренных, или по взаимному соглашению. Это на-
зывается пролонгацией. Она должна совершаться до истечения 
срока действия. После этого можно возобновить действие договора, 
что именуется реновацией. Реновация осуществляется по согла-
шению участников. Пролонгация именуется автоматической, если 
согласно постановлениям договора, для этого не требуется никаких 
действий. Если такие действия необходимы, то пролонгация назы-
вается инициативной.

Если же договор содержит условие о неопределенно-срочной ав-
томатической пролонгации или вовсе не содержит указания срока 
(неопределенно-срочные и бессрочные договоры, например, общие 
договоры, устанавливающие правовой режим, кодификационные 
конвенции), то такие договоры не могут прекращаться вследствие 
истечения срока, они прекращаются по другим основаниям.

Прекращение договора или выход из него могут иметь место 
в соответствии с положениями договора или в любое время с согла-
сия всех участников по консультации с другими договаривающи-
мися сторонами: истечение срока, на который был заключен дого-
вор; исполнение международного договора; денонсация договора 
(правомерный отказ государства от договора на условиях, пред-
усмотренных соглашением сторон в самом договоре). Не подлежит 
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денонсации договор, не содержащий положений о прекращении 
действия или выходе из него. Исключением являются случаи, если 
не установлено, что участники намеревались допустить возмож-
ность денонсации или выхода; если характер договора не подразу-
мевает права денонсации или выхода (уведомление о намерении 
денонсировать договор направляется не менее чем за 12 месяцев).

Контроль за выполнением договорных обязательств: понятие, 
основные принципы, формы. Обеспечение исполнения договорных 
обязательств осуществляется самими субъектами международного 
права с помощью международных правовых и национальных мер. 
Исполнение международных договоров на международном уровне 
обеспечивается с помощью международных гарантий, междуна-
родного контроля (при поддержке международных организаций 
и конференций). Международные гарантии заключаются в том, 
что одно или несколько государств обязуются в случае необходимо-
сти предпринять определенные действия, чтобы заставить другое 
государство или государства выполнить договорные обязательства. 
Это своеобразный вид гарантии-поручительства со стороны тре-
тьих государств или самих участников договора.

Международный контроль – согласованная деятельность 
государств или международных организации по проверке соблю-
дения государствами принятых на себя договорных обязательств 
с целью обеспечения их точного и неукоснительного выполнения. 
В зависимости от их юридической природы выделяют следующие 
виды контроля:

 – контроль, осуществляемый в рамках международных органи-
заций;

 – конвенционный контроль, осуществляемый на базе междуна-
родных договоров путем создания специальных органов.

Международный контроль может осуществляться в следующих 
формах:

 – рассмотрение докладов государств о выполнении ими своих 
договорных обязательств, в том числе о соответствии их националь-
ного законодательства положениям международных договоров;

 – инспекции;
 – создание специальных комитетов по расследованию, рабочих 

групп, специальных докладчиков;
 – рассмотрение претензий государств и (иногда) индивидуаль-

ных жалоб. 
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Международные договоры Республики Беларусь подлежат 
добросовестному исполнению Республикой Беларусь в соответ-
ствии с международным правом. Министерство иностранных дел 
Республики Беларусь координирует и контролирует заключение 
международных договоров Республики Беларусь и их исполнение 
государственными органами Республики Беларусь, департамента-
ми государственных органов, а также в пределах своей компетен-
ции оказывает содействие государственным органам Республики 
Беларусь, департаментам государственных органов в исполнении 
международных договоров Республики Беларусь. Государственные 
органы Республики Беларусь, департаменты государственных ор-
ганов, к компетенции которых относятся вопросы, содержащиеся 
в международных договорах Республики Беларусь, ежегодно до 
1 декабря отчетного года направляют в Министерство иностранных 
дел Республики Беларусь отчеты о заключении международных 
договоров Республики Беларусь, о выполнении (в случае невыпол-
нения – с указанием причин невыполнения и о принятых мерах по 
выполнению) нормативных правовых актов о совершении юриди-
ческих действий в отношении проектов международных договоров 
(международных договоров Республики Беларусь), о выполнении 
ими и другими участниками международных договоров обяза-
тельств, вытекающих из таких международных договоров, а также 
информацию о результатах исполнения международных договоров 
Республики Беларусь и конкретные предложения по заключению 
и обеспечению исполнения таких международных договоров.

Министерство иностранных дел Республики Беларусь на ос-
нове полученных материалов ежегодно до 15 января года, следу-
ющего за отчетным, вносит в Совет Министров, указанную выше 
информацию.

Совет Министров ежегодно до 15 февраля года, следующего 
за отчетным, представляет указанную информацию Президенту 
(ст. 38 Закона о международных договорах).

Имплементация международного договора. Существуют консти-
туционный и законодательный механизмы имплементации норм 
международного права в право Республики Беларусь, которые ре-
гулируются:

 – Конституцией Республики Беларусь, закрепляющей приори-
тет общепризнанных принципов международного права и обеспе-
чение соответствия им законодательства (часть первая ст. 8); 
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 – Законом о международных договорах, установившим, что 
международные договоры Республики Беларусь подлежат добро-
совестному исполнению в соответствии с международным пра- 
вом и др.

Совокупность правовых мер государства по принятию нор-
мативных правовых актов в целях выполнения международных 
обязательств представляет собой процесс восприятия (рецепции) 
национальным правом правовых установлений международных 
договоров. Это определяет особенности национальной системы 
нормативного обеспечения имплементации международных дого-
воров. Так, Законом Республики Беларусь от 3 мая 2003 г. № 195-З 
ратифицирована Конвенция против транснациональной органи-
зованной преступности 2000 г., подписанная Республикой Бела-
русь 14 декабря 2000 г., с заявлениями о том, что Республика Бе-
ларусь понимает выполнение положений ст. 10 (Ответственность 
юридических лиц) Конвенции в той степени, в которой это не бу-
дет противоречить ее национальному законодательству. Респуб- 
лика Беларусь в соответствии со ст. 16 (Выдача) Конвенции будет 
использовать Конвенцию в качестве правового основания для со-
трудничества в вопросах выдачи с другими государствами – участ-
никами Конвенции.

Законом Респубики Беларусь от 4 августа 2004 г. № 312-З Рес-
публика Беларусь присоединилась к Протоколу против незаконно-
го изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных 
частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющему 
Конвенцию против транснациональной организованной преступ-
ности 2000 г. В соответствии с п. 2 ст. 13 Протокола МВД Республи-
ки Беларусь определено органом, ответственным за поддержание 
связей между Республикой Беларусь и другими государствами- 
участниками по вопросам, относящимся к Протоколу; Генеральная 
прокуратура определена органом, координирующим исполнение 
Протокола (ст. 3 данного Закона).

Законами Республики Беларусь от 3 мая 2003 г. № 197-З ра-
тифицирован Протокол о предупреждении и пресечении торговли 
людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, до-
полняющий Конвенцию против транснациональной организован-
ной преступности 2000 г.; от 3 мая 2003 г. № 196-З ратифициро-
ван Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю 
и воздуху, дополняющий Конвенцию против транснациональной 
организованной преступности 2000 г. и т. д.
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Внутригосударственные нормативные и организационно-право-
вые меры по реализации норм международного права в Республике 
Беларусь. Международное право не регламентирует вопрос о видах 
имплементационных правовых актов. Государства самостоятельно 
определяют, каким образом на национальном уровне обеспечить 
исполнение международных обязательств, вытекающих из дого-
воров. Так, Закон о международных договорах прямо указал, что 
нормы права, содержащиеся в международных договорах Респуб-
лики Беларусь, подлежат непосредственному применению, кроме 
случаев, когда из международного договора следует, что для при-
менения таких норм требуется принятие (издание) нормативного 
правового акта, и имеют силу того нормативного правового акта, 
которым выражено согласие Республики Беларусь на обязатель-
ность для нее соответствующего международного договора (ст. 36).

Согласно Гражданскому кодексу Республики Беларусь нормы 
гражданского права, содержащиеся в международных договорах 
Республики Беларусь, являются частью действующего гражданско-
го законодательства и подлежат непосредственному применению, 
кроме случаев, когда из международного договора следует, что для 
применения таких норм требуется издание внутригосударственного 
акта (часть вторая ст. 6). Гражданский процессуальный кодекс Рес-
публики Беларусь, констатируя применение международных дого-
воров при рассмотрении гражданских дел с участием иностранных 
граждан и юридических лиц, вменяет в обязанность судам руковод-
ствоваться кроме общих принципов гражданского судопроизводства 
принципом приоритета международных договоров (ст. 543).

Принцип приоритета международных договоров закрепляется 
и в Уголовном кодексе Республики Беларусь при решении вопроса 
о выдаче как граждан Республики Беларусь, так и иностранных 
граждан, совершивших преступление (ст. 7). Такого же принципа 
придерживается и Воздушный кодекс Республики Беларусь, про-
возглашающий приоритет международного договора по отноше-
нию к нормам, содержащимся в Кодексе (ст. 3).

Правовым основанием для рецепции законодательством Рес- 
публики Беларусь норм международного права служат положе-
ния ст. 37 (Выполнение обязательств по международным дого-
ворам Республики Беларусь) Закона о международных догово-
рах, в соответствии с которой президент Республики Беларусь, 
Национальное собрание Республики Беларусь, Совет Министров 
Республики Беларусь и руководители государственного органа 
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Республики Беларусь, департамента государственного органа, 
к компетенции которых относятся вопросы, содержащиеся в меж-
дународных договорах межведомственного характера, в пределах 
своей компетенции принимают меры для обеспечения исполнения 
международных договоров Республики Беларусь путем принятия 
соответствующих решений. Такие решения могут содержать: опре-
деление государственного органа Республики Беларусь (органи-
зации) или должностного лица либо нескольких государственных 
органов Республики Беларусь (организаций) или должностных 
лиц, ответственных за выполнение обязательств, принятых Рес- 
публикой Беларусь по международному договору; определение го-
сударственного органа Республики Беларусь (организации) или 
должностного лица либо нескольких государственных органов Рес- 
публики Беларусь (организаций) или должностных лиц, на которых 
возлагается выполнение определенных обязанностей, вытекающих 
из международного договора Республики Беларусь, если это преду-
смотрено таким международным договором; поручение компетент-
ному государственному органу Республики Беларусь (организации) 
принять меры по приведению законодательства Республики Бела-
русь в соответствие международному договору Республики Беларусь; 
поручение компетентному государственному органу Республики Бе-
ларусь (организации) принять иные меры, необходимые для реали-
зации положений международного договора Республики Беларусь.

Порядок принятия, требования к содержанию нормативных 
правовых актов Республики Беларусь определяются Конституци-
ей (например, ст. 85, 99–101, 108), законами (например, законы 
Рес публики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных 
правовых актах», от 21 февраля 1995 г. № 3602-XI «О Президен-
те Республики Беларусь», от 23 июля 2008 г. № 424-З «О Совете 
Министров Республики Беларусь»), а также иными нормативными 
правовыми актами Республики Беларусь.

Республика Беларусь провозглашает не только верховенство 
норм международного права, но возможность их прямого действия 
на территории страны и использование в правоприменительной 
практике судов. Предоставление Конституцией Конституционно-
му Суду права давать заключение о соответствии нормативных 
актов любого государственного органа, а также международных 
обязательств Конституции и ратифицированным международным 
договорам Республики Беларусь (ст. 116) подтверждает вышеизло-
женное.
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Подавляющее большинство международных правовых норм 
реализуется через внутригосударственный механизм имплемен-
тации. Механизм имплементации международных договоров 
представляет собой закрепленные в национальном правопорядке 
правовые средства обеспечения выполнения международных обя-
зательств на внутригосударственном уровне; систему государствен-
ных органов, уполномоченных на реализацию международных 
обязательств; организационные средства, применяемые на внутри-
государственном уровне для обеспечения имплементации между-
народного права; национальную правоприменительную практику.

Реализация правоохранительными органами Республики Бела-
русь международных договоров. Реализация международных до-
говоров состоит в конкретных действиях государственных органов. 

Все республиканские органы государственного управления, 
подчиненные Совету Министров Республики Беларусь, и государ-
ственные органы, подчиненные Президенту Республики Беларусь, 
в компетенцию которых входят вопросы, регулируемые междуна-
родными договорами Республики Беларусь (в том числе межве-
домственного характера), обеспечивают выполнение обязательств, 
принятых по этим договорам Республикой Беларусь, наблюдают за 
осуществлением принадлежащих Республике Беларусь прав, вы-
текающих из международных договоров, и за выполнением други-
ми участниками международных договоров их обязательств.

Например, Министерство юстиции Республики Беларусь со-
гласно положению о нем (подп. 5.14 п. 5) обеспечивает выполнение 
международных договоров по оказанию правовой помощи, а также 
конвенций и соглашений по вопросам, связанным с деятельностью 
судов, государственного нотариата и органов загса, анализиру-
ет и обобщает опыт этой работы. Оказывает указанным органам 
помощь в ее проведении. Согласно Закону о международных до-
говорах Президент Рес публики Беларусь, Национальное собра-
ние, Совет Министров и руководители государственного органа, 
департамента государственного органа, к компетенции которых 
относятся вопросы, содержащиеся в международных договорах 
межведомственного характера, в пределах своей компетенции при-
нимают меры для обеспечения исполнения международных дого-
воров Республики Беларусь путем принятия соответствующих ре-
шений. Государственные органы, департаменты государственных 
органов, к компетенции которых относятся вопросы, содержащиеся 
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в международных договорах Республики Беларусь, обеспечива-
ют выполнение обязательств, принятых по этим международным 
договорам Республикой Беларусь, наблюдают за осуществлением 
принадлежащих Республике Беларусь прав, вытекающих из этих 
международных договоров, и за выполнением другими участника-
ми этих международных договоров их обязательств (ст. 37).

Таким образом, нормы международных договоров занимают 
основное место в международном праве в силу определенных при-
чин, среди которых можно назвать следующие: процесс создания 
договорной нормы не такой длительный, а воли субъектов между-
народного права имеют более выраженный характер; процедура 
заключения и исполнения договоров детально разработана и опре-
делена в Венских конвенциях 1969 и 1986 гг.; договорная форма 
предоставляет больше возможностей для согласования воль субъ-
ектов, нежели какая-либо другая.

Субъекты международного права учитывают важнейшую роль 
договоров в международных отношениях и признают возрастающее 
значение договоров как источника международного права и сред-
ства развития мирного сотрудничества между государствами.

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Дайте определение права международных договоров.
2. Назовите основные источники и основополагающие принципы 

права международных договоров.
3. Дайте определение международного договора.
4. Раскройте субъекты права международных договоров.
5. Каковы форма, язык и структура международного договора.
6. Назовите и раскройте стадии заключения международного договора.
7. Перечислите основания действительности и недействительности 

международного договора.
8. Раскройте основания прекращения действия международного до-

говора.
9. В чем заключается сущность механизма имплементации норм меж-

дународного права?
10. Раскройте цель и роль механизма имплементации. 
11. Приведите классификацию правовых и организационных форм, 

в которых обеспечивается реализация норм международного права на 
международном уровне. 
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Г Л А В А  5

ПРАВО ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ

Понятие, структура и источники права внешних сношений. Пра-
во внешних сношений включает дипломатическое и консульское 
право.

Дипломатическое право – совокупность норм, регламен-
тирующих статус и функции государственных органов внешних 
сношений. На протяжении долгого времени оно основывалось на 
обычаях. В настоящее время дипломатическое право в основном 
кодифицировано. Государства осуществляют дипломатическую 
деятельность в различных правовых формах: международные пе-
реговоры, заключение международных договоров, дипломатиче-
ская переписка, представительство государств в международных 
организациях и участие в работе международных конференций. 
Дипломатическая деятельность государств регулируется нормами 
международного и национального права, в которых устанавлива-
ются органы внешних сношений государств, регламентируются их 
полномочия, определяются формы дипломатической деятельности 
и другие вопросы.

Исторически консульские отношения развивались как отно-
шения, связанные прежде всего с международной торговлей и тор-
говым мореплаванием. Консулы долгое время рассматривались как 
выборные или назначенные государством советники и помощники, 
призванные оказывать на территории иностранного государства по-
мощь и содействие отечественным купцам, другим частным лицам 
и организациям. За ними практически не признавалось какое-либо 
качество представительства интересов своего государства как та-
кового. С течением времени круг вопросов, входящих в компетен-
цию консульских учреждений, неуклонно расширялся, функции их 
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приобретали все более многогранный характер. В настоящее вре-
мя консульские учреждения призваны содействовать развитию не 
только экономических, торговых, но и научно-технических, куль-
турных и туристских, а в некоторых случаях и политических связей 
между государствами. Тем не менее исторические особенности раз-
вития консульских отношений и в настоящее время продолжают 
определять их специфику и отличие от дипломатических.

Традиционными источниками права внешних сношений яв-
ляются договор и обычай. Первым соглашением общего характера 
явился Венский протокол о рангах дипломатических представите-
лей 1815 г., который впоследствии был дополнен Аахенским прото-
колом 1818 г. 

В современном международном праве основными источника-
ми являются: Венская конвенция о дипломатических сношениях 
1961 г., Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г., Кон-
венция о специальных миссиях (вместе с Факультативным протоко-
лом об обязательном разрешении споров) 1969 г., Венская конвенция 
о представительстве государств в их отношениях с международны-
ми организациями универсального характера 1975 г.

К источникам права внешних сношений относятся Конвенция 
о привилегиях и иммунитетах Объедненных наций 1946 г., Кон-
венция о привилегиях и иммунитетах специализированных уч-
реждений ООН 1947 г. и подобные им многосторонние договорные 
акты, соглашения между организацией и государством, на терри-
тории которого организация имеет свою штаб-квартиру, а также 
двусторонние соглашения по дипломатическим вопросам, консуль-
ские конвенции, соглашения (протоколы) относительно торговых 
представительств.

Понятие и виды органов внешних сношений государств. Все орга-
ны внешних сношений подразделяются на внутригосударственные 
и зарубежные. Внутригосударственные, в свою очередь, являются 
либо органами общей компетенции, либо специальными. Группу 
органов общей компетенции (конституционных) образуют гла-
ва государства, парламент и правительство. Специальные вну-
тригосударственные органы внешних сношений представляют 
государство только в одной обширной области – его внешних свя-
зей. Специальными внутригосударственными органами внешних 
сношений могут быть министерства и ведомства в рамках, устанав-
ливаемых внутригосударственным законодательством.
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Зарубежные органы внешних сношений подразделяются:
 – на постоянные – дипломатические представительства, аккре-

дитованные в государствах, с которыми поддерживаются диплома-
тические отношения (посольства и миссии), консульские учрежде-
ния; торговые представительства; постоянные представительства 
государств при международных организациях;

 – временные – различные специальные миссии, направляемые 
в другие государства для участия в церемониальных мероприяти-
ях, ведения переговоров и др., делегации и группы наблюдателей 
на международных конференциях, делегации для участия в рабо-
те сессий международных организаций и их органов и др.

Функции и полномочия внутригосударственных органов внеш-
них сношений. Группу органов общей компетенции (конституци-
онных) образуют глава государства, высший представительный 
орган (парламент) и правительство. В Республике Беларусь это 
Президент, Национальное собрание и Совет Министров.

Президент Республики Беларусь в соответствии с Конституцией 
и законами гарантирует реализацию основных направлений вну-
тренней и внешней политики государства, как глава государства 
представляет Республику Беларусь в отношениях с другими госу-
дарствами и международными организациями. Согласно Консти-
туции Президент: обращается с посланиями к народу Республики 
Беларусь о положении в государстве и об основных направлениях 
внутренней и внешней политики; ведет переговоры и подписывает 
международные договоры, назначает и отзывает дипломатических 
представителей Республики Беларусь в иностранных государствах 
и при международных организациях; принимает верительные 
и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических 
представителей иностранных государств (ст. 84).

Парламент – Национальное собрание Республики Беларусь – 
представительный и законодательный орган, рассматривает про-
екты законов об основных направлениях внутренней и внешней 
политики Республики Беларусь, ратификации и денонсации меж-
дународных договоров Республики Беларусь, войны и мира. 

Правительство – Совет Министров Республики Беларусь 
согласно Конституции разрабатывает основные направления 
внутренней и внешней политики, принимает меры по их реали-
зации. От имени Правительства подготавливаются и заключают-
ся международные договоры Республики Беларусь, именуемые 
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межправительственными договорами. Премьер-министр ведет пе-
реговоры и подписывает такие договоры. К компетенции Прави-
тельства относятся утверждение, принятие договоров по вопросам, 
относящимся к его ведению. Оно принимает меры, направленные 
на обеспечение выполнения международных договоров.

Основными задачами Министерства иностранных дел Респуб-
лики Беларусь являются разработка общей стратегии внешней 
политики; реализация внешнеполитического курса; обеспечение 
дипломатических и консульских отношений с иностранными го-
сударствами, связей с международными организациями; защита 
прав и интересов граждан и юридических лиц Республики Бела-
русь за рубежом и т. д. Министерство разрабатывает проекты меж-
дународных договоров, ведет переговоры, осуществляет общее на-
блюдение за выполнением договоров.

Виды, правовой статус, структура и функции дипломатических 
представительств. Учреждение постоянных дипломатических 
представительств осуществляется по взаимному соглашению, вы-
раженному в форме совместного коммюнике, обмена нотами, что 
часто совпадает с достижением договоренности об установлении 
дипломатических отношений. Международным правом установ-
лены следующие виды дипломатических и приравненных к ним 
представительств:

 – посольства – представительства высшего уровня, возглав-
ляемые чрезвычайным и полномочным послом, к ним прирав-
ниваются представительства Ватикана – нунциатуры, а также 
представительства, которыми обмениваются государства Содру-
жества наций, возглавляемые высокими комиссарами, занимаю-
щими в дипломатическом корпусе то же положение, что и послы 
(например, Высокий (Верховный) комиссар Великобритании в  
Индии);

 – миссии, возглавляемые посланником, аккредитованным при 
главе государства, – представительства второго класса, которым со-
ответствуют папские интернунциатуры;

 – миссии, возглавляемые поверенным в делах, аккредитован-
ным при ведомстве иностранных дел;

 – дипломатические и приравненные к ним официальные пред-
ставительства, имеющие по тем или иным причинам иное, чем 
посольство и миссия, название и некоторые особенности правового 
положения.
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Все дипломатические представительства независимо от вида 
имеют официальный правовой статус, одни и те же привилегии 
и иммунитеты.

Определяющее значение для структуры дипломатического 
представительства имеют осуществляемые им функции: офици-
альное представительство аккредитующего государства и его ор-
ганов в принимающем государстве; защита интересов государства 
и своих граждан; ведение переговоров с правительством прини-
мающего государства; сбор законными средствами информации 
о жизни и событиях в государстве пребывания; содействие друже-
ственным отношениям и развитию экономических, культурных, 
научных и иных связей и др.

В большинстве посольств за границей имеются обычно следу-
ющие должности: посол, советник-посланник, советник, первый 
секретарь, второй секретарь, третий секретарь, атташе (младший 
дипломатический сотрудник). В связи с расширением диапазона 
отношений между государствами в состав дипломатических пред-
ставительств наряду с дипломатическим атташе могут входить 
атташе по вопросам обороны, военный, военно-воздушный и во-
енно-морской (являясь представителями военных ведомств пред-
ставляемых государств, одновременно выступают в качестве совет-
ников посла по военным вопросам), а также атташе по вопросам 
науки, культуры, сельского хозяйства, промышленности (являются 
специальными представителями соответствующих ведомств и за-
нимаются установлением контактов, изучением и налаживанием 
обмена опытом). В посольствах имеются, как правило, атташе по 
печати (пресс-атташе).

В ряде государств помимо посольств имеются торговые пред-
ставительства, возглавляемые торговыми представителями или 
советниками. Торговые представительства и аппараты торговых 
советников являются частью посольства, и на них распространяют-
ся дипломатические иммунитеты и привилегии. В списках дипло-
матического состава торговые представители идут вслед за вторым 
после посла дипломатом; военный атташе следует за политиче-
ским советником, а помощники военного атташе – за первым се-
кретарем. В представительствах имеется необходимое количество 
административно-технического (старший референт, референт, за-
ведующий канцелярией, бухгалтер, завхоз, техник и др.) и обслу-
живающего персонала (водитель, повар, уборщик мусора и др.), 
обеспечивающих нормальное функционирование учреждения.  
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Всю полноту ответственности за работу дипломатического предста-
вительства единолично несет его руководитель.

Функции дипломатического представительства состоят в сле- 
дующем (ст. 3 Венской конвенции о дипломатических сношениях 
1961 г.): 

 – представительство аккредитующего государства в государ-
стве пребывания; 

 – защита в государстве пребывания интересов аккредитующе-
го государства и его граждан в пределах, допускаемых междуна-
родным правом; 

 – ведение переговоров с правительством государства пребывания; 
 – выяснение всеми законными средствами условий и событий 

в государстве пребывания и сообщение о них правительству аккре-
дитующего государства; 

 – поощрение дружественных отношений между аккредитую-
щим государством и государством пребывания и развития их взаи-
моотношений в области экономики, культуры, науки.

Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. презю-
мирует выполнение дипломатическим представительством кон-
сульских функций, что особо оговаривается в ст. 3 Конвенции; 
соответственно, на этот вид деятельности дипломатического пред-
ставительства распространяются положения данной Конвенции. 
Кроме того, наряду с закрепленными в Конвенции функциями 
могут быть также: обеспечение национальных интересов, реализа-
ция внешнеполитического курса аккредитующего государства в го-
сударстве пребывания; осуществление контроля за выполнением 
договоров в части отношений аккредитующего государства с госу-
дарством пребывания; осуществление необходимых мер по обеспе-
чению безопасности посольства, его сотрудников и членов их семей.

Заключаемые государством договоры и национальное законо-
дательство могут содержать нормы, относящиеся к функциям ди-
пломатического представительства, а также консульских учреж-
дений. Так, договоры о правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным делам предусматривают 
использование дипломатических представительств или консуль-
ских учреждений для выполнения по поручению компетентных 
органов аккредитующего государства такого процессуального дей-
ствия, как допрос собственных граждан в государстве пребывания. 
Согласно Закону Республики Беларусь от 1 августа 2002 г. № 136-З 
«О гражданстве Республики Беларусь» органы дипломатической 
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службы принимают от лиц, постоянно проживающих за пределами 
Республики Беларусь, заявления по вопросам гражданства (ст. 32).

Деятельность дипломатических представительств в целом 
прекращается в случае, если: 

 – дипломатические отношения между данными государствами 
разорваны или временно прерваны; 

 – между ними возникло состояние войны; 
 – в аккредитующем государстве или государстве пребывания 

происходит неконституционная смена власти и не последовало 
подтверждение готовности поддерживать дипломатические отно-
шения с новой властью; 

 – одно из двух поддерживавших между собой дипломатические 
отношения государств прекращает свое существование и, сливаясь 
с другим, образует новый субъект международного права.

Штат дипломатического представительства состоит из 
главы представительства, дипломатического, а также администра-
тивно-технического и обслуживающего персонала. 

Члены дипломатического персонала – лица, имеющие 
дипломатический ранг, который присваивается дипломату в соот-
ветствии с существующими в государстве правилами относительно 
прохождения дипломатической службы (послы, посланники, со-
ветники). Дипломатический ранг сохраняется пожизненно. К ди-
пломатическому персоналу относятся торговые представители и их 
заместители, военные атташе и специалисты по областям сотруд-
ничества, имеющие различные дипломатические ранги. 

Административно-технический персонал включает заведующе-
го канцелярией, финансовых работников, переводчиков, делопро-
изводителей и др. К обслуживающему персоналу относятся врачи, 
курьеры, водители, повара и др.

Главы представительств государств согласно Венской конвен-
ции о дипломатических сношениях 1961 г. делятся на три класса 
(ст. 14): 

 – класс послов и нунциев, аккредитуемых при главах госу-
дарств; 

 – класс посланников и интернунциев, аккредитуемых также 
при главах государств; 

 – класс поверенных в делах, аккредитуемых при министрах 
иностранных дел.

Класс главы дипломатического представительства определяет-
ся соглашением заинтересованных государств. Назначение главы 



147

представительства осуществляется в соответствии с общеприня-
тыми международными правилами и национальным законода-
тельством аккредитующего государства и сводится к следующим  
стадиям: 

 – запрос агремана – согласия государства пребывания на на-
значение данного лица в качестве главы дипломатического пред-
ставительства; 

 – издание после получения агремана акта, оформляющего на-
значение главы представительства; 

 – вручение верительных грамот, т. е. документа, удостове-
ряющего официальный статус главы дипломатического предста-
вительства и аккредитированного в этом качестве в государстве 
пребывания, верительные грамоты подписываются главой аккре-
дитующего государства и адресуются главе государства, принима-
ющего дипломатического представителя.

Аккредитующее государство может назначить главу предста-
вительства в одно или несколько государств, если не заявлено воз-
ражений со стороны любого из этих государств.

Члены дипломатического персонала назначаются аккредитую-
щим государством без предварительного запроса. Назначение про-
изводится ведомством иностранных дел. Своеобразно решается во-
прос относительно военных атташе. Согласно Венской конвенции 
о дипломатических сношениях 1961 г. государство пребывания мо-
жет предложить, чтобы имена военных, морских или авиационных 
атташе заранее сообщались на его одобрение (ст. 7). Действующее 
в Республике Беларусь правило предусматривает обязательное 
согласие на назначение того или иного лица в качестве военного 
атташе.

Виды, правовой статус, структура и функции консульских пред-
ставительств. Международным правом установлены следующие 
виды штатных консульских учреждений:

 – консульские отделы дипломатических представительств;
 – самостоятельные (отдельные) консульские учреждения.

Самостоятельные консульские учреждения подразделяются на 
следующие классы: 

 – генеральные консульства; 
 – консульства; 
 – вице-консульства; 
 – консульские агентства.
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Класс консульского представительства определяется по согла-
сованию между государствами.

В соответствии с общим характером деятельности консульства 
формируется его структура. В составе консульских учреждений всег-
да есть отделы или во всяком случае сотрудники, занимающиеся та-
ким традиционным для консульств делом, как паспортно-визовые 
операции, вопросы экономических и культурных связей и т. д.

Под консульским должностным лицом понимается лицо, 
включая главу консульского учреждения, которому поручено в этом 
качестве выполнение консульских функций – генеральный консул, 
консул, вице-консул, консульский агент, секретарь консульского уч-
реждения, а также лицо, прикомандированное к консульскому уч-
реждению для подготовки к будущей службе (стажер). В междуна-
родно-правовой доктрине чаще употребляется собирательный термин 
«консул». Консулом может считаться только то лицо, которое долж-
ным образом было назначено компетентным органом аккредитующе-
го государства и признано в этом качестве государством пребывания.

Консул и любое другое консульское должностное лицо считаются 
приступившими к исполнению своей миссии с момента вступления 
в должность. Для этого необходимо, чтобы лицо было назначено ком-
петентными органами аккредитующего государства и признано вла-
стями государства пребывания. Во многих государствах, в том числе 
в Республике Беларусь, вопросы назначения своих и приема ино-
странных консулов входят в компетенцию ведомств иностранных дел.

Консульское право не предусматривает обязательного получения 
предварительного согласия государства пребывания. Однако в дву-
сторонние консульские договоры и конвенции многие государства 
включают положения, предусматривающие получение предвари-
тельного согласия на назначение главы консульского учреждения.

Для выполнения консулом своей миссии необходимо получе-
ние консульского патента и экзекватуры.

Консульский патент – документ, выдаваемый компетент-
ными органами аккредитующего государства и подтверждающий 
факт назначения соответствующего лица главой самостоятельно-
го консульского учреждения. В нем указываются полное имя на-
значаемого лица, его гражданство, ранг, занимаемая должность, 
консульский округ и местонахождение консульства. Этот документ 
направляется правительству государства пребывания.

По получении консульского патента власти государства пре-
бывания решают вопрос о выдаче лицу, назначенному консулом, 
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экзекватуры – разрешения на выполнение своих функций в кон-
сульском округе. Получив экзекватуру, консул может приступать 
к выполнению своей миссии. Порядок и форма выдачи экзеква-
туры регулируются законодательством государства пребывания. 
Экзекватура может представлять собой отдельный документ либо 
выдаваться в форме разрешительной надписи на консульском па-
тенте. До получения экзекватуры может быть выдано временное 
разрешение на выполнение консульских функций. В выдаче экзек-
ватуры может быть отказано без объяснения мотивов.

Консульский корпус возглавляется дуайеном – старшим по 
рангу и времени получения экзекватуры главой консульского 
представительства, который выполняет в основном церемониаль-
ные функции. В государстве пребывания может быть несколько 
консульских корпусов в зависимости от количества пунктов, где 
имеются консульские представительства.

Окончание миссии консула может иметь место в следующих 
случаях: 

 – отзыв консула аккредитирующим государством; 
 – аннулирование экзекватуры государством пребывания; 
 – истечение срока консульского патента; 
 – закрытие консульского учреждения в данном пункте; 
 – прекращение консульских отношений в целом; 
 – война между государством пребывания и аккредитирующим 

государством; 
 – смерть консула; 
 – выход территории, где находится консульский округ, из-под 

суверенитета государства пребывания.
Консульские отделы дипломатических представительств воз-

главляются заведующими. Они могут именоваться консулами или 
генеральными консулами и, как и сотрудники этих отделов, входят 
в состав членов персонала дипломатического представительства.

В соответствии с классом консульского учреждения определя-
ются и классы их глав: 

 – генеральные консулы; 
 – консулы; 
 – вице-консулы; 
 – консульские агенты.

В некоторых государствах дипломатическая и консульская 
службы разделены и сотрудникам консульской службы присваива-
ются специальные консульские ранги, наименования которых, как 
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правило, совпадают с наименованиями вышеуказанных классов 
глав консульских учреждений.

Персонал консульских учреждений делится на три категории: 
 – консульские должностные лица, которые находятся на кон-

сульской службе и выполняют консульские функции; 
 – консульские служащие, которые выполняют административ-

но-техническую работу; 
 – обслуживающий персонал. 

Консульские должностные лица должны быть, как правило, 
гражданами государства. Граждане государства пребывания или 
третьих государств могут назначаться на консульские должности 
аккредитующим государством только с точно выраженного согласия 
государства пребывания (ст. 22 Венской конвенции о консульских 
сношениях 1963 г.). Суверенным правом государства пребывания 
есть право в любое время сообщить аккредитующему государству 
о том, что то или иное консульское должностное лицо является 
persona non grata или что любой работник консульского персонала 
является неприемлемым. В таком случае аккредитующее государ-
ство должно отозвать это лицо или прекратить его функции в кон-
сульском учреждении (ст. 23 Венской конвенции о консульских сно-
шениях 1963 г.). Власти государства пребывания (обычно ведомство 
иностранных дел) выдают консулам консульские карточки, под-
тверждающие их должностное положение и наличие привилегий 
и иммунитетов в соответствии с международным правом. 

Функции работников консульского учреждения прекращаются 
по следующим основаниям: 

 – уведомление государства пребывания аккредитующим госу-
дарством о том, что функции прекращаются (отзыв); 

 – аннулирование экзекватуры (объявление persona non grata); 
 – уведомление государством пребывания аккредитующего го-

сударства о том, что государство пребывания перестало считать его 
работником консульского персонала.

Почетный консул – лицо, не состоящее на консульской, ди-
пломатической либо иной государственной службе, но выполняю-
щее консульские функции по поручению аккредитующего государ-
ства и с согласия государства пребывания, гражданство которого 
оно чаще всего имеет.

Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. закрепляет 
это деление консульских должностных лиц на две категории, регу-
лируя режим, применяемый к почетным консулам и возглавляемым 
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ими консульским учреждениям, в отдельном разделе (гл. III). Кон-
венция подчеркивает факультативный характер института почет-
ных консульских должностных лиц: каждое государство свободно ре-
шать, будет ли оно назначать или принимать нештатных консулов.

Согласно Положению о почетном консуле Республики Бела-
русь, утвержденному постановлением Министерства иностранных 
дел Республики Беларусь от 19 сентября 2014 г. № 4, почетными 
консулами назначаются граждане Республики Беларусь и ино-
странные граждане: не являющиеся государственными служащи-
ми Республики Беларусь; имеющие постоянное место жительства 
или разрешение на постоянное проживание в государстве пребыва-
ния; обладающие полной дееспособностью; имеющие достаточные 
денежные средства для полного финансирования своей деятельно-
сти; занимающие достойное положение в общественной, экономи-
ческой, культурной или иных сферах государства пребывания; не 
имеющие судимости; не находящиеся под следствием.

Жалованья от назначающего государства почетный консул не 
получает, а в виде вознаграждения ему идет часть сборов, взимае-
мых ими за консульские действия.

Основными функциями почетного консула являются: защита 
в государстве пребывания прав и интересов Республики Беларусь, 
ее юридических лиц и граждан в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь в пределах, допускаемых законодательством 
государства пребывания и нормами международного права; сотруд-
ничество с белорусской диаспорой в государстве пребывания; со-
действие развитию дружественных отношений, расширению поли-
тических, торгово-экономических, инвестиционных, культурных, 
научных и иных связей Республики Беларусь с государством пребы-
вания; содействие созданию благоприятных условий для экспорта 
белорусских товаров в государство пребывания; содействие привле-
чению иностранного капитала в экономику Республики Беларусь; 
содействие в получении гражданами Республики Беларусь и ино-
странными гражданами информации о законодательстве Респу-
блики Беларусь, а также содействие в сфере оказания консульских 
услуг, в том числе в случае необходимости с согласия ответствен-
ного загранучреждения (ответственного подразделения МИДа) 
прием документов и их последующая пересылка в ответственное 
загранучреждение или МИД; информирование ответственного за-
гранучреждения (ответственного подразделения МИДа) о между-
народных мероприятиях, проводимых в государстве пребывания, 
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в которых возможно и целесообразно участие Республики Бела-
русь; информирование органов власти и специализированных 
организаций государства пребывания о развитии экономической, 
научной и культурной жизни Республики Беларусь.

Персональные функции почетного консула устанавливаются 
приказом МИДа о его назначении. По указанию ответственного за-
гранучреждения (ответственного подразделения МИДа) почетный 
консул может выполнять и иные функции, если их выполнение не 
противоречит законодательству Республики Беларусь и государ-
ства пребывания.

Основными задачами консульского учреждения являются: 
 – защита в государстве пребывания интересов представляемо-

го государства, его граждан и организаций; 
 – развитие дружественных связей, в частности в таких обла-

стях, как экономика, торговля, наука и техника, культура и др.
К специальным функциям консульских учреждений относятся: 

 – информирование властей представляемого государства об 
экономической, торговой, социальной, культурной, научной и по-
литической жизни страны и округа пребывания; 

 – информирование находящихся на территории консульского 
округа соотечественников о законах и обычаях государства пребы-
вания; 

 – учет соотечественников, находящихся на территории кон-
сульского округа; 

 – консультационная деятельность и практическая помощь на-
ходящимся в консульском округе гражданам представляемого го-
сударства, представителям его органов и организаций, а также его 
военно-морским кораблям, морским и воздушным судам и членам 
их экипажей; 

 – паспортно-визовая работа – выдача, возобновление, аннули-
рование паспортов соотечественников и оформление виз лицам, 
направляющимся в представляемое государство, выполнение 
функций органов записи актов гражданского состояния, соверше-
ние нотариальных действий; 

 – консульская легализация – установление и засвидетельство-
вание подлинности подписей на документах, исходящих от властей 
государства пребывания, и соответствия этих документов его зако-
нами правилам; 

 – выполнение соответствующих действий по истребованию до-
кументов; 
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 – охрана в государстве пребывания прав и интересов несо-
вершеннолетних и лиц, не обладающих полной дееспособностью, 
которые являются гражданами представляемого государства, 
в особенности когда требуется установление над ними опеки или 
попечительства; 

 – совершение необходимых действий по представительству или 
обеспечению представительства соотечественников в судебных или 
иных учреждениях государства пребывания; 

 – выполнение поручений следственных и судебных органов 
представляемого государства.

Допускается также выполнение консулом других функций, 
возложенных на него аккредитующим государством, которые не 
противоречат законодательству государства пребывания, или про-
тив выполнения которых не имеется возражений, или которые 
предусмотрены договорами между обеими сторонами.

В отсутствие дипломатического представительства выполне-
ние дипломатических функций с согласия государства пребывания 
может быть возложено на консульское учреждение (ст. 17 Венской 
конвенции о консульских сношениях 1963 г.).

Международное право допускает также возможность выполне-
ния консулом соответствующих функций от имени и в интересах 
третьего государства. Консульские учреждения вправе взимать на 
территории государства пребывания так называемые консульские 
сборы за совершение соответствующих актов.

Официальные представители Министерства внутренних дел Рес-
публики Беларусь в государстве пребывания. Официальные предста-
вители назначаются и освобождаются от должностей министром вну-
тренних дел в установленном порядке по согласованию с Президентом 
Республики Беларусь. Продолжительность работы официального 
представителя в дипломатическом представительстве Республики 
Беларусь не должна превышать трех лет. При необходимости указан-
ный срок может быть продлен по решению министра внутренних дел, 
согласованному в установленном порядке. Направление в служебные 
командировки за пределы государства пребывания, предоставление 
отпуска официальному представителю осуществляются по решению 
министра внутренних дел, согласованному с руководителем диплома-
тического представительства Республики Беларусь.

В своей деятельности официальные представители руковод-
ствуются законодательством Республики Беларусь, нормативными 
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правовыми актами МВД, международными договорами Республи-
ки Беларусь, а также в пределах, необходимых для выполнения 
представительских функций, законодательством государства пре-
бывания.

Основные задачи официальных представителей:
 – представление интересов МВД в государстве пребывания;
 – координация взаимодействия органов внутренних дел с пра-

воохранительными органами государства пребывания в сфере 
охра ны общественного порядка и борьбы с преступностью;

 – оказание содействия органам внутренних дел в обеспечении 
надлежащего выполнения международных обязательств Респуб-
лики Беларусь, вытекающих из международных договоров Респуб-
лики Беларусь и членства Республики Беларусь в международных 
организациях.

Официальные представители осуществляют следующие функции: 
 – наблюдение за исполнением, координация практических мер 

по реализации международных договоров в противодействии пре-
ступности, участниками которых являются Республика Беларусь 
и государство пребывания;

 – оказывание содействия в развитии сотрудничества, проведе-
нии переговоров и заключении международных договоров; 

 – изучение и информирование МВД о проблемах, связанных 
с преступностью, и тенденциях ее развития в государстве пребы-
вания; 

 – оказание в установленном порядке помощи в выполнении 
направляемых органами внутренних дел в соответствии с между-
народными договорами запросов и поручений; 

 – обеспечение оперативного взаимодействия органов внутрен-
них дел и правоохранительных органов государства пребывания; 

 – оказание содействия официальным делегациям, сотрудни-
кам органов внутренних дел, находящимся в служебных команди-
ровках в государстве пребывания, в выполнении ими служебного 
задания; 

 – подготовка представляющих интерес для МВД информаци-
онно-аналитических и справочных материалов по вопросам борьбы 
с преступностью на основании официальных данных правоохрани-
тельных органов государства пребывания и рекомендаций по со-
вершенствованию сотрудничества в данной сфере; 

 – по поручению министра внутренних дел участие в междуна-
родных конференциях, семинарах, рабочих встречах и совещаниях 
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с последующим информированием МВД о достигнутых в ходе дан-
ных мероприятий договоренностях; 

 – представительство МВД в международных организациях, 
расположенных на территории государства пребывания, и др.

В целях надлежащего выполнения своих функций официаль-
ные представители имеют право: 

 – обращаться в правоохранительные органы государства пре-
бывания с запросами о предоставлении информации, представля-
ющей интерес для МВД; 

 – получать необходимые для выполнения своих функций мате-
риалы от МВД; 

 – вносить министру внутренних дел предложения по повыше-
нию эффективности сотрудничества МВД с правоохранительными 
органами государства пребывания в вопросах двустороннего со-
трудничества; 

 – вносить министру внутренних дел предложения об исполь-
зовании опыта правоохранительных органов государства пребыва-
ния в сфере борьбы с преступностью; 

 – предоставлять официальную информацию о состоянии борь-
бы с преступностью в Республике Беларусь по запросам заинтере-
сованных органов государства пребывания; 

 – подписывать документы, направляемые в подразделения 
центрального аппарата и центрального подчинения МВД, нося-
щие информационный характер или запрашивающие сведения по 
их направлениям деятельности; 

 – использовать для выполнения своих функций бланк и печать 
официального представителя с изображением Государственного 
герба Республики Беларусь; 

 – осуществлять другие полномочия в соответствии с законода-
тельством, поручениями министра внутренних дел, начальника 
управления и его заместителей.

Официальные представители выполняют возложенные на них 
функции во взаимодействии с дипломатическими представитель-
ствами, консульскими и другими учреждениями Республики Бела-
русь в государстве пребывания.

При осуществлении своих функций, а также по иным вопро-
сам служебной деятельности официальные представители подчи-
няются непосредственно министру внутренних дел, а по вопросам 
прохождения службы – начальнику управления международного 
сотрудничнства.
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По вопросам, касающимся осуществления дипломатическим 
представительством Республики Беларусь своих функций, офици-
альные представители подчиняются руководителю дипломатиче-
ского представительства Республики Беларусь.

Дипломатические и консульские привилегии и иммунитеты: 
общая характеристика и сравнительный анализ. Привилегии, т. е. 
преимущества, и иммунитеты как совокупность особых прав, ха-
рактеризующих невосприимчивость к юрисдикции, предоставля-
ются как зарубежным органам внешних сношений, так и их главам 
и сотрудникам. Соответственно, различаются привилегии и имму-
нитеты дипломатического представительства и привилегии и им-
мунитеты дипломатических агентов.

Дипломатические привилегии – дополнительные льго-
ты и преимущества, направленные на облегчение работы дипло-
матических представительств и их персонала. Дипломатические 
привилегии связаны с вопросами поддержания аккредитующего 
государства в делах церемониального, протокольного характера, 
которые регулируются в большинстве случаев не с помощь юри-
дически обязательных норм (как иммунитеты), а лишь на основе 
норм международной вежливости или существующих на этот счет 
в международном общении обычных правил (обыкновений).

Дипломатический иммунитет – особое право диплома-
тических агентов иностранных государств на освобождение от 
местной юрисдикции, неприменимость к ним мер принуждения, 
предусмотренных внутренним правом государства пребывания за 
нарушение ее законов и правил. Дипломатические иммунитеты 
представляют собой область правовых гарантий для деятельности 
дипломатических представительств и их персонала.

Иммунитет от гражданской юрисдикции не распространя-
ется на случаи:

 – вещных исков, относящихся к частному недвижимому иму-
ществу, находящемуся на территории государства пребывания, 
если только дипломатический агент не владеет им от имени аккре-
дитующего государства для целей представительства;

 – исков, касающихся наследования, в отношении которых ди-
пломатический агент выступает в качестве исполнителя завеща-
ния, попечителя над наследственный имуществом, наследника 
или отказополучателя как частное лицо, а не от имени аккредиту-
ющего государства;
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 – исков, относящихся к любой профессиональной или коммер-
ческой деятельности, осуществляемой дипломатическим агентом 
в государстве пребывания за пределами официальных функций, 
согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. 
дипломатический агент не должен заниматься в государстве пре-
бывания профессиональной или коммерческой деятельностью 
в целях личной выгоды (ст. 42).

Возможность отказа от дипломатического иммунитета 
(ст. 32 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г.): 

 – от иммунитета могут отказываться не сами дипломатические 
агенты, а только аккредитующие их государства; 

 – отказ от иммунитета должен быть всегда определенно выра-
женным; 

 – в гражданском судопроизводстве лицо, бесспорно пользующе-
еся иммунитетом от юрисдикции страны пребывания, но возбужда-
ющее дело по собственной инициативе, лишается права ссылаться 
на иммунитет в отношении встречных исков, непосредственно свя-
занных с основным иском; 

 – отказ от иммунитета от юрисдикции в отношении граждан-
ского или административного дела не означает отказа от иммуни-
тета в отношении исполнения решения, поэтому здесь требуется 
особый отказ.

Основные дипломатические иммунитеты и привилегии пре-
доставляются соответствующим видам официальных представи-
тельств государств и их персоналу автоматически, с момента уч-
реждения таких представительств или с момента прибытия самих 
дипломатических агентов, независимо от наличия или отсутствия 
специальных соглашений по этому вопросу между государства-
ми-контрагентами.

К привилегиям и иммунитетам дипломатического персона-
ла представительства относятся: 

 – личная неприкосновенность дипломатических агентов; 
 – неприкосновенность частной резиденции дипломатического 

агента; 
 – освобождение дипломатического агента от уголовной юрис-

дикции; 
 – иммунитет от гражданской и административной юрисдикции; 
 – освобождение дипломатических агентов от обязанности да-

вать свидетельские показания в судах государства пребывания 
о фактах, которые им известны; 
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 – предоставление налоговых льгот дипломатическому агенту 
на тех же основаниях, что и самому представительству; 

 – таможенные привилегии – свобода ввоза и освобождение от 
уплаты таможенных пошлин за предметы, предназначенные для 
личного пользования дипломатического агента или членов его се-
мьи, живущих вместе с ним, а также освобождение личного багажа 
дипломатического агента от таможенного досмотра и другие при-
вилегии, осуществляемые на основе принципа взаимности (напри-
мер, организация жизни и быта дипломатического представителя 
на основе обычаев и правил представляемого государства, право 
выписывать на свое имя все необходимые издания, включая запре-
щенные к ввозу в государство пребывания, право иметь в предста-
вительстве часовню или церковь своего культа и т. д.)

Из числа иммунитетов и привилегий консульских учрежде-
ний наибольшее значение имеет неприкосновенность консуль-
ских помещений (ст. 31 Венской конвенции о консульских сно-
шениях 1963 г.). В Венской конвенции о консульских сношениях 
1963 г. содержится положение о предполагаемом согласии глав 
консульского учреждения на доступ в помещения представите-
лей властей государства пребывания в случае пожара или дру-
гого стихийного бедствия, требующего безотлагательных мер 
защиты (п. 2 ст. 31). Это отличает консульские учреждения от 
дипломатических представительств, на доступ в которые требу-
ется явно выраженное согласие его главы.

Неприкосновенностью пользуются также архивы и документа-
ция консульского учреждения в любое время и независимо от их 
местонахождения (ст. 33 Венской конвенции о консульских сноше-
ниях 1963 г.). При этом Венская конвенция о консульских сноше-
ниях 1963 г. допускает возможность выдвижения со стороны вла-
стей государства пребывания требования о вскрытии консульской 
вализы при наличии подозрения, что в ней содержится что-либо 
другое, кроме разрешенных к провозу предметов или служебной 
переписки консульства (п. 3 ст. 35).

Иммунитетом от реквизиции пользуются как сами консульские 
помещения, так и предметы их обстановки, средства передвиже-
ния и все имущество (п. 4 ст. 31 Венской конвенции о консульских 
сношениях 1963 г.).

К числу привилегий консульского учреждения относятся:
 – налоговые льготы (кроме оплаты конкретных видов услуг);
 – таможенные привилегии, аналогичные дипломатическим;
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 – право пользоваться консульским щитом (эмблемой с изображе-
нием герба представляемого государства и наименованием консуль-
ства на языке представляемого государства и государства пребыва-
ния) и устанавливать флаг своей страны на здании консульства.

Иммунитеты и привилегии членов персонала консульского 
учреждения носят функциональный характер. Члены персонала 
не могут быть подвергнуты аресту или предварительному заклю-
чению иначе как на основании постановлений компетентных вла-
стей в случае совершения тяжких преступлений (ст. 41 Венской 
конвенции о консульских сношениях 1963 г.).

В двусторонних консульских конвенциях вопрос о личной не-
прикосновенности решается по-разному. В одних из них воспроиз-
водятся положения Венской конвенции о консульских сношениях 
1963 г., в других содержатся положения, максимально приближа-
ющие личную неприкосновенность консульских должностных лиц 
к личной неприкосновенности дипломатических агентов.

При выполнении своих официальных функций консульские 
должностные лица обладают иммунитетом от юрисдикции госу-
дарства пребывания, кроме некоторых гражданских исков. Однако 
и здесь договорная практика весьма различна.

Согласно ст. 44 Венской конвенции о консульских сношениях  
1963 г. консульское должностное лицо может быть вызвано в суд 
для дачи показаний. Однако за отказ явиться в суд к нему не могут 
применяться никакие меры взыскания или наказания.

Консульские должностные лица не обязаны давать показания 
в суде и пользуются в этом отношении практически теми же пра-
вами, что и соответствующие члены персонала дипломатического 
представительства.

К привилегиям консульских должностных лиц, сотрудников 
консульств и членов их семей относятся:

 – определенные налоговые льготы (как правило, на основе вза-
имности);

 – таможенные привилегии – освобождение от таможенного до-
смотра личного багажа и уплаты таможенных пошлин;

 – освобождение от военной и других личных повинностей;
 – право главы консульского учреждения устанавливать флаг 

представляемого государства на своей резиденции и на используе-
мых им в официальных целях транспортных средствах и др.

Вопросы режима, применяемого к почетным (нештатным) 
консулам и возглавляемым ими консульским учреждениям, 
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регламентируются гл. III (ст. 58–68) Венской конвенции о консуль-
ских сношениях 1963 г.

Согласно Конвенции о предотвращении и наказании престу-
плений против лиц, пользующихся международной защитой, в том 
числе дипломатических агентов, 1973 г. лицом, пользующимся 
международной защитой, являются (ст. 1): 

 – глава государства, глава правительства или министр ино-
странных дел, находящиеся в иностранном государстве, а также 
сопровождающие их члены семьи; 

 – любой представитель или должностное лицо государства, 
или должностное лицо или иной агент международной организа-
ции, который во время, когда против него, его официальных поме-
щений, его жилого помещения или его транспортных средств было 
совершено преступление, и в месте совершения такого преступле-
ния имеет право на специальную защиту от любого нападения на 
его личность, свободу и достоинство, а также проживающие с ним 
члены его семьи. 

Преднамеренное совершение преступлений против таких лиц 
или соучастие в них должны рассматриваться каждым государ-
ством – участником Конвенции в соответствии с его внутренним 
законодательством как тяжкое преступление. Устанавливается 
также либо юрисдикция данного государства в отношении таких 
преступлений, либо обязанность выдачи соответствующих лиц дру-
гому государству (на территории которого преступление совершено 
либо государству их гражданства). 

Конвенция подтверждает, что специальная защита указанных 
в ней лиц вытекает из предписаний действующего обычного меж-
дународного права.

Специальные миссии: понятие, виды, правовой статус, состав, 
основные функции. 

Специальные миссии и делегации на международных кон-
ференциях являются временными зарубежными органами внеш-
них сношений государств. Они состоят из главы делегации, ее 
членов, советников и экспертов. Полномочия специальных миссий 
определяются главой государства, главой правительства, внешне-
политическим ведомством или его главой в зависимости от задач 
специальной миссии и ее уровня.

Всего насчитывается свыше 20 видов специальных миссий (де-
легации на двусторонних переговорах, на различных церемониях, 
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например при вступлении в должность главы государства, на юби-
леях и др.).

Правовой статус определяется обычными нормами междуна-
родного права и Конвенцией о специальных миссиях 1969 г., в ко-
торой в основном кодифицированы обычные нормы и сложившаяся 
практика в этой области.

По сравнению с дипломатическими представительствами специ-
альные миссии имеют ряд отличительных признаков: их функции 
ограничены во времени и имеют целевое назначение; главой миссии 
и ее членами могут быть лица, ранее не имевшие дипломатического 
статуса, специальную миссию может осуществлять и одно лицо.

Признаки специальной миссии: 
 – временный характер деятельности и целевое назначение; 
 – членами миссии, а также главой миссии могут быть лица, 

которые не имеют дипломатического статуса, миссия также может 
состоять из одного лица; 

 – специальные миссии могут осуществляться между государ-
ствами не состоящими в дипломатических или консульских отно-
шениях и разрыв соответствующих отношений не влияет на осу-
ществление задач специальной миссии.

Статусом специальных миссий могут быть определены как по-
ездки глав в то или иное государство и встречи с главой данного го-
сударства, делегации государств на сооветствующие конференции, 
это могут быть дипломатические агенты и иные лица, которые яв-
ляются экспертами, помощниками и др.

Привилегии и иммунитеты специальной миссии и входящих в ее 
состав лиц. Конвенция о специальных миссиях 1969 г. установила, 
что иммунитеты и привилегии дипломатических представительств 
и их персонала, установленные Венской конвенцией о дипломати-
ческих сношениях 1961 г., должны распространяться на специаль-
ные миссии и их персонал.

Если глава миссии – глава представляемого государства, он бу-
дет пользоваться всеми почестями, привилегиями и иммунитета-
ми (п. 1 ст. 21 Конвенции о специальных миссиях 1969 г.).

Специальные миссии обладают следующими видами привилегий:
 – неприкосновенность помещений;
 – неприкосновенность архивов и записей.

Личные привилегии и иммунитеты, которыми пользу-
ются агенты специальных миссий, аналогичны тем, которые 
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предоставляются соответствующим сотрудникам постоянных ди-
пломатических представительств в соответствии с Венской конвен-
цией о дипломатических сношениях 1961 г.:

 – личная неприкосновенность;
 – неприкосновенность личного помещения;
 – тайна переписки;
 – судебный иммунитет;
 – освобождение от социального обеспечения, налогов, таможен-

ных пошлин и досмотра. 
Конвенция о специальных миссиях 1969 г. предусматривает 

определенные вопросы, касающиеся социального обеспечения в го-
сударстве пребывания – социальное обеспечение не распространя-
ется на представителей специальной миссии (ст. 32).

Правовой статус, структура и функции постоянного представи-
тельства государства при международной организации. 

Представительства государства при международных ор-
ганизациях являются постоянными зарубежными органами внеш-
них сношений, аккредитованными при соответствующих органи-
зациях. Их правовое положение определяется учредительными 
актами международных организаций, Конвенцией о представи-
тельстве государств в их отношениях с международными органи-
зациями универсального характера 1975 г., Конвенцией о приви-
легиях и иммунитетах Объединенных наций 1946 г., Конвенцией 
о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений 
ООН 1947 г. и др. Большое значение для правового статуса пред-
ставительств государств при международных организациях имеют 
соглашения между этими организациями и государствами пре-
бывания, в которых закрепляется правоспособность организаций, 
местонахождение их штаб-квартиры, привилегии и иммунитеты 
персонала и т. д. Кроме того, деятельность данных органов регу-
лируется национальным законодательством аккредитующего госу-
дарства и государства пребывания. 

По решению государства одно и то же лицо может быть назна-
чено главой его представительства сразу в нескольких междуна-
родных организациях. Как правило, статус главы представитель-
ства автоматически дает право участвовать в работе всех органов 
организации, в которых представлено данное государство. Напри-
мер, глава представительства государства при ООН имеет право 
участия и голоса в ГА ООН, а если государство избрано в СБ ООН 
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или Экономический и Социальный Совет ООН – в заседаниях этих 
органов.

Персонал представительств государств при международных 
организациях может делиться на дипломатический, администра-
тивно-технический и обслуживающий. Члены дипломатического 
персонала представительства пользуются на территории государ-
ства пребывания международной организации всеми привилеги-
ями и иммунитетами, необходимыми им для выполнения своих 
функций. Объем личных привилегий и иммунитетов персонала 
представительств при организациях практически идентичен ди-
пломатическим привилегиям и иммунитетам.

Аналогичным статусом обладают также члены официальных 
делегаций государств, принимающих участие в работе междуна-
родных конференций, проводимых по решению международных 
организаций, и в работе их сессионных органов.

Численность персонала представительства не должна выхо-
дить за пределы, которые являются разумными и нормальными 
с учетом функций организации, потребностей данного представи-
тельства, обстоятельств и условий, существующих в государстве 
пребывания.

Государство пребывания предоставляет представительству все 
возможности, необходимые для выполнения функций, а организа-
ция оказывает представительству содействие в получении этих воз-
можностей и предоставляет ему такие возможности, какие входят 
в сферу ее собственной компетенции.

Старшинство постоянных представителей определяется алфавит-
ным порядком названий государств, применяемых в организации.

Отсутствие или разрыв дипломатических или консульских от-
ношений между государством пребывания и аккредитующим госу-
дарством не влияет на права и обязанности этих государств в каче-
стве членов международной организации.

Правовое положение и порядок деятельности органов внеш-
них сношений Республики Беларусь в соответствии с нормами 
международного права регламентируются актами националь-
ного законодательства, в числе которых: Конституция Респуб-
лики Беларусь; Закон Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. 
№ 421-З «О международных договорах Республики Беларусь»; 
Указ Президента Республики Беларусь от 15 мая 2008 г. № 267 
«О некоторых вопросах дипломатической службы Республики 
Беларусь»; Положение о дипломатических представительствах 
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и консульских учреждениях, утвержденное Указом Президента 
Республики Беларусь от 9 июля 1996 г. № 247; Положение о По-
сольстве Республики Беларусь, утвержденное Указом Президен-
та Республики Беларусь от 13 июля 1999 г. № 380; Консульский 
устав Республики Беларусь, утвержденный Указом Президента 
Республики Беларусь от 19 февраля 1996 г. № 82; постановление 
Совета Министров от 31 июля 2006 г. № 978 «Вопросы Министер-
ства иностранных дел Республики Беларусь».

Таким образом, государства устанавливают дипломатические 
отношения на основе взаимного согласия. Установление диплома-
тических отношений означает и согласие на установление консуль-
ских отношений, если не оговорено иное. Консульские отношения 
могут устанавливаться и поддерживаться и при отсутствии дипло-
матических отношений. Разрыв дипломатических отношений не 
влечет за собой автоматически разрыва консульских отношений.

Для успешного выполнения своих функций дипломатические 
представительства, консульские учреждения, их персонал наделя-
ются иммунитетами и привилегиями.

Вопросы и задания для самоконтроля
1. В чем заключается сущность права внешних сношений?
2. Назовите источники права внешних сношений.
3. Назовите органы внешних сношений.
4. Перечислите функции дипломатического представительства.
5. Назовите консульские учреждения, их виды и классы.
6. Перечислите основные задачи консульских учреждений.
7. Перечислите основные функции консульских учреждений.
8. Назовите дипломатические иммунитеты и привилегии, раскройте 

их содержание.
9. Назовите консульские иммунитеты и привилегии, раскройте их со-

держание.
10. Дайте определение дипломатического и консульского права.
11. В чем заключается сущность дипломатической деятельности го-

сударства?
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Г Л А В А  6

ПРАВО МЕЖДУНАРОДНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ

Понятие, принципы и источники права международной безопас-
ности. Основой права международной безопасности является 
деятельность каждого государства в согласии с другими государ-
ствами для формирования такого миропорядка, при котором обе-
спечивается международная безопасность. 

Задача обеспечения международной безопасности сводится 
к решению проблем, связанных с выработкой и реализацией поли-
тико-правовых средств предотвращения войн и вооруженных кон-
фликтов, поддержания или восстановления международного мира. 
В самом широком плане весь нормативный материал современно-
го международного права направлен на решение этих проблем. 
В более узком смысле решению задачи обеспечения мира служат 
нормы права международной безопасности, основное назначение 
которых так или иначе связано с реализацией принципа неприме-
нения силы и угрозы силой в международных отношениях.

Международная безопасность – сложное политико-правовое 
понятие, имеющее конкретно-исторический характер. На процесс 
формирования в общественном правосознании представлений 
о средствах и методах обеспечения международной безопасности, 
правовом содержании этого понятия, характере взаимосвязи меж-
дународной и национальной безопасности, а также на соответству-
ющую нормотворческую и правоприменительную деятельность 
государств в разные эпохи человеческой истории существенное воз-
действие оказывали результаты длительного процесса осмысления 
проблем войны и мира, соотношения права и силы в международ-
ных отношениях.
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Особое значение в решении проблемы войны и мира имела 
первая Гаагская конференция мира, состоявшаяся в 1899 г., кото-
рая по существу стала первой попыткой решения вопроса о разору-
жении на базе многосторонней дипломатии, где вопрос о разоруже-
нии впервые увязывался с проблемой обеспечения мира.

Первым международным правовым документом, реально огра-
ничивающим гонку вооружений, стал Протокол о запрещении 
применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных 
газов и бактериологических средств 1925 г. Например, СССР 
присоединился к этому протоколу 5 апреля 1928 г. со следующей 
оговоркой: «1) данный Протокол обязывает Правительство СССР 
только по отношению к государствам, которые его подписали и ра-
тифицировали или к нему окончательно присоединились; 2) дан-
ный Протокол перестанет быть обязательным для Правительства 
СССР в отношении всякого неприятельского государства, воору-
женные силы которого, а также формальные или фактические со-
юзники которого не будут считаться с воспрещением, составляю-
щим предмет этого Протокола».

Отказ государств от военной агрессии и угрозы ею в качестве 
инструмента национальной политики получил международное 
правовое закрепление в Договоре об отказе от войны в качестве 
орудия национальной политики 1928 г. (Пакт Бриана – Келло-
га). В Договоре говорится, что его участники осуждают обращение 
к вой не для урегулирования международных споров и отказыва-
ются от таковой в своих взаимных отношениях в качестве орудия 
национальной политики (ст. 1).

В дальнейшем правомерность такого подхода получила раз-
витие в Уставе ООН: все члены Организации Объединенных На-
ций разрешают свои международные споры мирными средствами 
таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир 
и безопасность и справедливость; все члены Организации Объеди-
ненных Наций воздерживаются в их международных отношениях 
от угрозы силой или ее применения как против территориальной 
неприкосновенности или политической независимости любого го-
сударства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с це-
лями Объединенных Наций (п. 3 и 4 ст. 2).

Преамбула Устава ООН открывается словами: «Мы, народы 
объединенных наций, преисполнены решимости избавить гряду-
щие поколения от бедствий войны, дважды в нашей жизни принес-
шей человечеству невыразимое горе…». В преамбуле определены 
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основы международного мира: искоренение войны, утверждение 
веры в основные права человека, повышение значения междуна-
родного права; содействие социальному прогрессу и улучшению 
условий жизни при большей свободе. 

Международное право, его система и механизмы реализации 
создавались народами с целью поддержания мира и безопасности 
государств. В связи с этим принято вести речь о праве международ-
ной безопасности как отрасли международного права и как о точке 
соприкосновения международного права и национальной безопас-
ности государств. Безопасность одного государства связана с безо-
пасностью мира в целом: безопасность отдельного государства зави-
сит от обеспечения безопасности всех государств, безопасность всех 
предполагает безопасность каждого государства. Это особенно четко 
прослеживается в целом ряде нормативных актов международного 
характера. Например, Заключительный акт Совещания по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе 1975 г. содержит регламентацию 
совместного обеспечения отдельных видов безопасности, важных 
для государств-участников: экологической, военной, миграционной, 
информационной и др., являющихся также и видами национальной 
безопасности государств, в том числе Республики Беларусь.

Одной из центральных проблем современных международных 
отношений является проблема поддержания мира и стабильности 
на планете. В конце ХХ в. понятие «безопасность» в международ-
ном праве связывается с множественностью угроз безопасности, что 
нашло отражение в концепции всеобъемлющей системы междуна-
родной безопасности, представляющей собой новый подход к про-
блеме обеспечения международной безопасности, основанной на 
принципах Устава ООН. В концепции получили отражение основ-
ные направления развития международного правопорядка, сре-
ди которых в качестве приоритетных выделяются: политическое, 
экономическое, экологическое, гуманитарное. Концепция была 
призвана решать проблемы безопасности государств на основе 
ряда договоров и мер: отказ ядерных держав от войны, конкретные 
меры по разоружению, справедливое политическое урегулирова-
ние международных кризисов, укрепление доверия, меры по обе-
спечению неприкосновенности границ, предотвращение террориз-
ма, сотрудничество в области прав человека, других глобальных  
проблем.

Концепция всеобъемлющей системы международной безо-
пасности получила принципиальное одобрение международного 
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сообщества. ГА ООН 5 декабря 1986 г. и 7 декабря 1987 г. приняла 
специальные резолюции о создании всеобъемлющей системы меж-
дународного мира и безопасности, а 7 декабря 1988 г. – резолю-
цию «Всеобъемлющий подход к укреплению международного мира 
и безопасности в соответствии с Уставом ООН». 

В связи с этим к источникам права международной безопасно-
сти относятся универсальные договоры (Устав ООН, соглашения 
в области разоружения), региональные договоры (уставы регио-
нальных организаций безопасности, соглашения в области разору-
жения и др.), двусторонние соглашения (о мире и дружбе и др.).

К категории источников права международной безопасности 
могут быть отнесены резолюции ГА ООН, положения которых име-
ют нормативный характер и конкретизируют Устав ООН. Среди 
них следует отметить резолюцию ГА ООН 3314 (XXIX) от 14 де-
кабря 1974 г. «Определение агрессии»; резюлюцию ГА ООН 43/51 
от 5 декабря 1988 г., которой принята Декларация о предотвраще-
нии и устранении споров и ситуаций, которые могут угрожать меж-
дународному миру и безопасности, и о роли ООН в этой области; 
резолюцию ГА ООН 44/21 от 15 ноября 1989 г. «Об укреплении меж-
дународного мира, безопасности и международного сотрудничества 
во всех его аспектах в соответствии с Уставом ООН»; резолюцию ГА 
ООН 49/57 от 9 декабря 1994 г., которой принята Декларация о со-
вершенствовании сотрудничества между ООН и региональными 
соглашениями или органами в области поддержания международ-
ного мира и безопасности; резолюцию ГА ООН 55/2 от 8 сентября 
2000 г., которой принята Декларация тысячелетия ООН.

Важное место в комплексе источников права международной без-
опасности занимают взаимосвязанные многосторонние и двусторон-
ние договоры, регламентирующие правовые аспекты обеспечения 
мира. Эти договоры условно можно разделить на четыре группы: 

1. Договоры, сдерживающие гонку ядерных вооружений в про-
странственном отношении: Договор об Антарктике 1959 г., Дого-
вор о нераспространении ядерного оружия 1968 г., Договор о прин-
ципах деятельности государств по исследованию и использованию 
космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, 
1967 г., Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов 
и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массово-
го уничтожения 1971 г., Договор о запрещении ядерного оружия 
в Латинской Америке 1967 г., Договор о безъядерной зоне южной 
части Тихого океана 1985 г. и др.
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2. Договоры, ограничивающие наращивание вооружений в коли-
чественном и качественном отношениях: Договор о запрещении 
испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом простран-
стве и под водой 1963 г., Договор о всеобъемлющем запрещении 
испытаний ядерного оружия 1996 г., Конвенция о запрещении во-
енного или любого иного враждебного использования средств воз-
действия на природную среду 1977 г. и др. 

3. Договоры, запрещающие производство определенных видов 
оружия и предписывающие их уничтожение: Конвенция о запреще-
нии разработки, производства и накопления запасов бактериологи-
ческого (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении 
1972 г., Конвенция о запрещении разработки, производства и при-
менения химического оружия и его уничтожении 1993 г. и др.

4. Договоры, рассчитанные на предотвращение случайного (не-
санкционированного) возникновения войны: Соглашение об адап-
тации Договора об обычных вооруженных силах в Европе 1999 г., 
Устав ОДКБ и др.

К основным принципам международной безопасности относятся:
 – неприменение силы и угрозы силой;
 – невмешательство во внутренние дела;
 – мирное разрешение международных споров;
 – равноправие и самоопределение народов;
 – территориальная целостность;
 – нерушимость государственных границ. 

К специальным (отраслевым) принципам относятся:
 – принцип ненанесения ущерба безопасности государствами 

друг другу, предполагающий учет интересов договаривающихся 
сторон в вопросах безопасности в любом переговорном процессе, 
в достижении согласия на основе компромисса;

 – принцип взаимного обеспечения безопасности, предусматри-
вающий отказ от односторонних преимуществ в обеспечении без-
опасности, взаимную заинтересованность в поддержании условий 
стабильного мира, равные взаимные обязательства;

 – принцип равной и одинаковой безопасности, закрепляющий 
отказ от нанесения ущерба какому бы то ни было государству, рав-
но как и от угрозы его причинения, а также стремление к поддер-
жанию сложившегося стратегического равновесия;

 – принцип ответственности государств за агрессию;
 – принцип неделимости международной безопасности, содер- 

жанием которого является опасность военных конфликтов для всех 



170

государств мира, этот принцип требует от государств реагировать 
на любые нарушения мира и безопасности в любом районе земного 
шара, участвовать в совместных действиях на основе Устава ООН 
в целях предотвращения или ликвидации угрозы миру.

Международное право располагает обширным арсеналом кон-
кретных средств обеспечения международной безопасности: мир-
ные средства разрешения споров; коллективная безопасность; 
разо ружение; меры по ослаблению международной напряженно-
сти и прекращению гонки вооружений, их ограничению; меры по 
пред отвращению ядерной войны и внезапного нападения; непри-
соединение и нейтралитет; меры по пресечению актов агрессии, 
нарушения мира и угрозы миру; нейтрализация и демилитари-
зация отдельных территорий; ликвидация иностранных военных 
баз; создание в различных районах земного шара зон мира и безъ-
ядерных зон; меры по укреплению доверия между государствами.

Виды коллективной безопасности. Понятие коллективной безопас-
ности широко используется в Уставе ООН, резолюциях ГА и СБ ООН, 
документах иных международных организаций, в многосторонних 
и двусторонних соглашениях, а также в доктрине международного 
права, под которой понимается средство обеспечения международной 
безопасности, определенное, поддерживаемое системой ООН, состоя-
ние межгосударственных отношений и международного правопоряд-
ка, которое вытекает из необходимости понятия неделимости мира. 

Коллективная безопасность как система совместных действий 
государств включает следующие элементы: 

 – общепризнанные принципы современного международного 
права;

 – коллективные меры для предотвращения и устранения угро-
зы миру и актов агрессии;

 – коллективные меры по ограничению и сокращению вооруже-
ний, вплоть до полного разоружения.

Коллективные меры для предотвращения и устране-
ния угрозы миру и актов агрессии как элемент коллективной 
безопасности – действия невооруженного или вооруженного харак-
тера, совершаемые группой государств или региональными и уни-
версальными организациями, уполномоченными на поддержание 
и восстановление международного мира и безопасности.

В международном праве различают два вида системы коллектив-
ной безопасности: универсальную (в рамках ООН) и региональную.
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Универсальная (в рамках ООН) система коллективной безопас-
ности. Она основана на нормах Устава ООН и предусматривает 
действия государств в соответствии с решениями этой организа-
ции. Универсальная система коллективной безопасности создана 
в форме ООН, основная задача которой – избавить грядущие по-
коления от бедствий войны и в этих целях проявлять терпимость 
и жить вместе, в мире друг с другом, как добрые соседи, и объеди-
нить силы для поддержания международного мира и безопасно-
сти, и обеспечить принятием принципов и установлением методов, 
чтобы вооруженные силы применялись не иначе как в общих ин-
тересах, и использовать международный аппарат для содействия 
экономическому и социальному прогрессу всех народов.

Система коллективных мер, предусмотренная Уставом ООН, 
охватывает: меры по запрещению угрозы силой или ее примене-
ния в отношениях между государствами (п. 4 ст. 2); меры мирного 
разрешения международных споров (гл. VI); меры разоружения 
(ст. 11, 26, 47); меры по использованию региональных организа-
ций безопасности (гл. VIII); временные меры по пресечению на-
рушений мира (ст. 40); принудительные меры безопасности без 
использования вооруженных сил (ст. 41) и с их использованием 
(ст. 42).

Поддержание международного мира и безопасности строится 
на базе общепризнанных принципов и норм международного пра-
ва и осуществляется ГА и СБ ООН, компетенция которых в этой 
сфере четко разграничена.

Генеральная Ассамблея ООН вправе обсуждать любые во-
просы или дела, относящиеся к поддержанию международного 
мира и безопасности, в том числе рассматривать общие принципы 
сотрудничества в этой области и давать в их отношении рекоменда-
ции государствам и СБ ООН до или после обсуждения (ст. 10). Ге-
неральный секретарь ООН имеет право доводить до сведения СБ 
ООН о любых вопросах, которые, по его мнению, могут угрожать 
поддержанию международного мира и безопасности.

Совет Безопасности ООН – главный орган ООН, ответ-
ственный за поддержание международного мира и безопасности, 
осуществляет превентивную и принудительную функции системы 
коллективной безопасности ООН. Если меры, предпринятые СБ 
ООН, не привели к позитивным результатам либо СБ ООН придет 
к выводу, что он имеет дело с нарушением мира или актом агрес-
сии, он вправе перейти к принудительным мерам (ни ГА ООН, ни 
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другие субъекты системы универсальной коллективной безопасно-
сти ООН не имеют такого права): 

 – не связанным с использованием вооруженных сил по ст. 41 
Устава ООН – полный или частичный разрыв экономических от-
ношений, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, теле-
графных, радио- или других средств сообщения, а также разрыв 
дипломатических отношений; 

 – связанным с использованием вооруженных сил по ст. 42 Уста-
ва ООН – если СБ ООН сочтет что меры, предусмотренные ст. 41 
Устава ООН, могут оказаться недостаточными или уже оказались 
недостаточными, он уполномочен предпринимать такие действия 
воздушными, морскими или сухопутными силами, какие окажутся 
необходимыми для поддержания или восстановления междуна-
родного мира и безопасности, такие действия могут включать де-
монстрации, блокаду и другие операции воздушных, морских или 
сухопутных сил членов ООН.

Принципами операций по поддержанию мира являются: 
 – ясно выраженное согласие сторон конфликта на проведение 

операции с использованием военного персонала; 
 – четко сформированный СБ ООН мандат операции;
 – осуществление СБ ООН общего руководства операцией; 
 – возложение командования и контроля за проведением опера-

ции на Генерального секретаря ООН; 
 – ограничение в использовании военной силы, допустимой 

только в целях самообороны; 
 – полная беспристрастность сил и их нейтральность (не долж-

ны вмешиваться во внутренние дела государства, в котором раз-
вернуты, не должны использоваться в интересах одной конфликту-
ющей стороны в ущерб другой).

Сложились и совершенствуются операции по поддержанию 
мира двух типов: 

– миссии военных наблюдателей – «голубые береты», состоящие 
из невооруженных военнослужащих, как правило офицеров, выде-
ляемых различными государствами в распоряжение ООН, они созда-
ются решением СБ ООН для наблюдения за выполнением соглаше-
ний, например о перемирии или прекращении огня, разъединением 
вооруженных сил враждующих сторон путем выяснения фактов 
и представления докладов непосредственному командованию и СБ 
ООН (впервые такая миссия была создана в 1948 г. как орган по на-
блюдению за выполнением условий перемирия в Палестине); 
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– силы по поддержанию мира, включающие контингент войск 
государств – членов ООН, – «голубые каски» (первая операция была 
проведена в 1956 г. Чрезвычайными вооруженными силами ООН на 
Ближнем Востоке).

Правовые основы создания и деятельности организаций регио-
нальной безопасности. Коллективные меры обеспечения безопасности 
в рамках СНГ, ОДКБ, ОБСЕ. Региональные системы коллективной без-
опасности представлены соглашениями и организациями, обеспе-
чивающими безопасность на отдельных континентах и в регионах. 
Их значение отнюдь не умаляется тем, что современные средства 
ведения войны приобрели глобальный характер. Возможность 
предотвращения любого локального конфликта, который может 
перерасти в полномасштабную войну, заставляет государства объе-
диняться на различных уровнях. Это положение закреплено в п. 1 
ст. 52 Устава ООН, допускающем существование региональных со-
глашений или органов при условии, что такие соглашения или ор-
ганы и их деятельность совместимы с целями и принципами ООН. 

К компетенции региональных организаций относится прежде 
всего обеспечение мирного разрешения споров между их членами. 
Согласно Уставу ООН члены этих организаций должны прилагать 
все усилия для достижения мирного разрешения местных споров 
в рамках своих организаций до передачи споров в СБ ООН, а по-
следний, в свою очередь, должен поощрять такой метод разрешения 
споров (п. 2 ст. 52). Учитывая различия регионов и ситуаций, проис-
ходящих в них, Устав ООН не дает точного определения региональ-
ных соглашений и органов, чем обеспечивается гибкость мероприя-
тий, осуществляемых группой государств для разрешения вопроса. 

СБ ООН может использовать региональные организации для 
осуществления под своим руководством принудительных действий. 
Сами региональные организации не полномочны принимать ника-
ких принудительных мер без разрешения СБ. Региональные ор-
ганизации вправе применять принудительные меры только для 
отражения уже совершенного нападения на одного из участников 
региональной системы коллективной безопасности. 

Другая важная задача региональных организаций состоит 
в содействии сокращению и ликвидации вооружения, в первую 
очередь оружия массового уничтожения.

Созданию региональных систем коллективной безопасности 
в практической деятельности государств уделяется значительное 
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внимание. Так, в соответствии с Уставом СНГ целями СНГ является 
сотрудничество между государствами – членами СНГ в обеспечении 
международного мира и безопасности, осуществление эффективных 
мер по сокращению вооружений и военных расходов, ликвидации 
ядерного и других видов оружия массового уничтожения, достиже-
нию всеобщего и полного разоружения, мирное разрешение споров 
и конфликтов между государствами Содружества и др.

Для достижения целей СНГ государства – члены Содружества 
строят свои отношения на принципах: уважения суверенитета госу-
дарств-членов, неотъемлемого права народов на самоопределение 
и права распоряжаться своей судьбой без вмешательства извне; 
нерушимости государственных границ, признания существующих 
границ и отказа от противоправных территориальных приобрете-
ний; территориальной целостности государств и отказа от любых 
действий, направленных на расчленение чужой территории; не-
применения силы или угрозы силой против политической неза-
висимости государства-члена; разрешения споров мирными сред-
ствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный 
мир, безопасность и справедливость; верховенства международно-
го права в межгосударственных отношениях; невмешательства во 
внутренние и внешние дела друг друга; обеспечения прав человека 
и основных свобод для всех, без различия расы, этнической при-
надлежности, языка, религии, политических или иных убеждений; 
добросовестного выполнения принятых на себя обязательств по 
документам СНГ, включая Устав СНГ; учета интересов друг друга 
и СНГ в целом, оказания на основе взаимного согласия помощи во 
всех областях их взаимоотношений; объединения усилий и оказа-
ния поддержки друг другу в целях создания мирных условий жизни 
народов государств-членов, обеспечения их политического, эконо-
мического и социального прогресса; развития взаимовыгодного эко-
номического и научно-технического сотрудничества, расширения 
интеграционных процессов; духовного единения их народов, кото-
рое основывается на уважении их самобытности, тесного сотрудни-
чества в сохранении культурных ценностей и культурного обмена.

По Уставу СНГ к сферам совместной деятельности госу-
дарств – членов Содружества, реализуемой на равноправной осно-
ве через общие координирующие институты в соответствии с обя-
зательствами, принятыми государствами-членами в рамках СНГ, 
относятся сотрудничество в области оборонной политики и охраны 
внешних границ (ст. 4).
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Согласно разд. III (Коллективная безопасность и военно-по-
литическое сотрудничество) Устава СНГ государства – члены Со-
дружества проводят согласованную политику в области междуна-
родной безопасности, разоружения и контроля над вооружениями, 
строительства вооруженных сил и поддерживают безопасность 
в СНГ, в том числе с помощью Групп военных наблюдателей и Кол-
лективных сил по поддержанию мира.

В случае возникновения угрозы суверенитету, безопасности 
и территориальной целостности одного или нескольких государств – 
членов СНГ либо международному миру и безопасности государ-
ства-члены незамедлительно приводят в действие механизм взаим-
ных консультаций с целью координации позиций и принятия мер 
для устранения возникшей угрозы, включая миротворческие опе-
рации и использование в случае необходимости вооруженных сил 
в порядке осуществления права на индивидуальную или коллектив-
ную самооборону согласно ст. 51 Устава ООН. Решение о совмест-
ном использовании вооруженных сил принимается Советом глав 
государств СНГ или заинтересованными государствами – членами 
Содружества с учетом их национального законодательства.

Каждое государство – член СНГ принимает надлежащие меры 
по обеспечению стабильного положения на внешних границах го-
сударств  – членов Содружества. На основе взаимного согласия го-
сударства-члены координируют деятельность пограничных войск 
и других компетентных служб, которые осуществляют контроль 
и несут ответственность за соблюдение установленного порядка пе-
ресечения внешних границ государств-членов.

Высшим органом СНГ по вопросам обороны и охраны внеш-
них границ государств-членов является Совет глав государств. 
Координацию военно-экономической деятельности Содружества 
осуществляет Совет глав правительств. Взаимодействие госу-
дарств-членов в осуществлении международных соглашений и ре-
шении других вопросов в области безопасности и разоружения ор-
ганизуется путем совместных консультаций. 

Конкретные вопросы военно-политического сотрудничества го-
сударств – членов СНГ регулируются специальными соглашениями.

Разд. IV (Предотвращение конфликтов и разрешение споров) 
Устава СНГ предусматривает, что государства – члены СНГ при-
нимают все возможные меры для предотвращения конфликтов, 
прежде всего на межнациональной и межконфессиональной ос-
нове, могущих повлечь за собой нарушение прав человека. Они 
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оказывают друг другу на основе взаимного согласия помощь в уре-
гулировании таких конфликтов, в том числе Содружества в рамках 
международных организаций.

Государства – члены СНГ должны воздерживаться от действий, 
способных нанести ущерб другим государствам-членам и привести 
к обострению возможных споров.

Государства – члены СНГ должны добросовестно и в духе сотруд-
ничества прилагать усилия к справедливому мирному разрешению 
своих споров посредством переговоров или достижению договорен-
ности о надлежащей альтернативной процедуре урегулирования 
спора. Если государства-члены не разрешат спор при помощи ука-
занных средств, они могут передать его в Совет глав государств.

Совет глав государств правомочен в любой стадии спора, про-
должение которого могло бы угрожать поддержанию мира или без-
опасности в Содружестве, рекомендовать сторонам надлежащую 
процедуру или методы его урегулирования.

Организация Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ) образована 18 сентября 2003 г. на основе Договора о кол-
лективной безопасности 1992 г.

Согласно Договору о коллективной безопасности 1992 г. государ-
ства-участники должны консультироваться друг с другом по всем 
важным вопросам международной безопасности, затрагивающим 
их интересы, и согласовывать по этим вопросам позиции. В случае 
возникновения угрозы безопасности, стабильности, территориаль-
ной целостности и суверенитету одного или нескольких государств- 
участников либо угрозы международному миру и безопасности госу-
дарства-участники незамедлительно приводят в действие механизм 
совместных консультаций с целью координации своих позиций, вы-
рабатывают и принимают меры по оказанию помощи таким государ-
ствам-участникам в целях устранения возникшей угрозы (ст. 2).

Если одно из государств-участников подвергнется агрессии 
(вооруженному нападению, угрожающему безопасности, стабиль-
ности, территориальной целостности и суверенитету), то это будет 
рассматриваться государствами-участниками как агрессия (во-
оруженное нападение, угрожающее безопасности, стабильности, 
территориальной целостности и суверенитету) на все государства – 
участники данного Договора. В случае совершения агрессии (во-
оруженного нападения, угрожающего безопасности, стабильно-
сти, территориальной целостности и суверенитету) на любое из 
государств-участников все остальные государства-участники по 
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просьбе этого государства-участника незамедлительно предоста-
вят ему необходимую помощь, включая военную, а также окажут 
поддержку находящимися в их распоряжении средствами в поряд-
ке осуществления права на коллективную оборону в соответствии 
со ст. 51 Устава ООН. О принятых мерах государства-участники 
незамедлительно известят СБ ООН. При осуществлении этих мер 
государства-участники должны придерживаться соответствующих 
положений Устава ООН (ст. 4 указанного Договора).

Решение об использовании сил и средств системы коллек-
тивной безопасности в соответствии со ст. 2 и 4 данного Договора 
принимается главами государств-участников. Использование сил 
и средств системы коллективной безопасности за пределами терри-
тории государств-участников может осуществляться исключитель-
но в интересах международной безопасности в соответствии с Уста-
вом ООН и законодательством государств – участников данного 
Договора (ст. 6 указанного Договора).

В соответствии с Уставом ОДКБ целями организации являют-
ся: укрепление мира, международной и региональной безопасно-
сти, стабильности, защита на коллективной основе независимости, 
территориальной целостности и суверенитета государств – членов 
организации, приоритет в достижении которых государства-члены 
отдают политическим средствам (ст. 3).

Для достижения целей ОДКБ государства – члены организа-
ции принимают совместные меры к формированию в ее рамках 
действенной системы коллективной безопасности, обеспечивающей 
коллективную защиту в случае возникновения угрозы безопасно-
сти, стабильности, территориальной целостности и суверенитету 
и реализацию права на коллективную оборону, включая создание 
коалиционных (коллективных) сил ОДКБ, региональных (объе-
диненных) группировок войск (сил), миротворческих сил, объеди-
ненных систем и органов управления ими, военной инфраструк-
туры. Государства – члены организации также взаимодействуют 
в сферах военно-технического (военно-экономического) сотрудни-
чества, обеспечения вооруженных сил, правоохранительных орга-
нов и специальных служб необходимыми вооружением, военной, 
специальной техникой и специальными средствами, подготовки 
военных кадров и специалистов для национальных вооруженных 
сил, специальных служб и правоохранительных органов.

Государства – члены ОДКБ принимают решение о размещении 
на своих территориях группировок войск (сил), объектов военной 
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инфраструктуры государств, не являющихся членами организа-
ции, после проведения неотложных консультаций (согласования) 
с другими государствами-членами.

Главная задача ОДКБ – координация и углубление воен-
но-политического взаимодействия, становление многосторонних 
структур и механизмов сотрудничества, призванных обеспечивать 
на коллективной основе национальную безопасность государств – 
участников Договора о коллективной безопасности оказывать не-
обходимую помощь, включая военную, государству – участнику До-
говора, ставшему жертвой агрессии.

Задачами ОДКБ являются: обеспечение национальной и кол-
лективной безопасности; углубление военно-политического вза-
имодействия и интеграции; координация внешнеполитических 
позиций по международным и региональным проблемам безопас-
ности; становление многосторонних механизмов сотрудничества, 
включая военную составляющую; развитие взаимодействия в про-
тиводействии современным вызовам и угрозам безопасности, таким 
как: международный терроризм и экстремизм, незаконный оборот 
наркотиков, нелегальная миграция, международная организован-
ная преступность; осуществление военно-технического сотрудниче-
ства; постконфликтное обустройство Афганистана. 

Договор о коллективной безопасности зарегистрирован 1 ноя-
бря 1995 г. в Секретариате ООН; 1 декабря 2004 г. ГА ООН при-
няла резолюцию A/RES/59/50 о предоставлении ОДКБ статуса на-
блюдателя в ГА ООН; 2 марта 2010 г. ГА ООН приняла резолюцию  
A/RES/64/256 «Сотрудничество между Организацией Объединенных 
Наций и Организацией Договора о коллективной безопасности»; 
18 марта 2010 г. в Москве Генеральный секретарь ООН и Генераль-
ный секретарь ОДКБ подписали совместную декларацию о сотруд-
ничестве между Секретариатом ООН и Секретариатом ОДКБ.

Высшим органом ОДКБ является Совет коллективной без-
опасности, куда входят главы государств – членов организации. 
Совет рассматривает принципиальные вопросы деятельности ор-
ганизации и принимает решения, направленные на реализацию 
ее целей и задач, а также обеспечивает координацию и совместную 
деятельность государств-членов для реализации этих целей.

Совет министров иностранных дел – консультативный и ис-
полнительный орган ОДКБ по вопросам координации взаимодей-
ствия государств  – членов организации в области внешней по-
литики.
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Совет министров обороны – консультативный и исполнитель-
ный орган ОДКБ по вопросам координации взаимодействия госу-
дарств – членов организации в области военной политики, военно-
го строительства и военно-технического сотрудничества.

Комитет секретарей советов безопасности – консультатив-
ный и исполнительный орган ОДКБ по вопросам координации вза-
имодействия государств – членов организации в области обеспече-
ния их национальной безопасности.

Постоянный совет является координационным органом 
ОДКБ, который в период между сессиями Совета коллективной 
безопасности занимается вопросами сотрудничества в рамках 
ОДКБ и совместно с постоянно действующими ее рабочими орга-
нами обеспечивает реализацию решений, принимаемых Советом 
коллективной безопасности, советами министров иностранных дел 
и обороны и комитетом секретарей. Постоянный совет состоит из 
полномочных представителей, назначаемых государствами-члена-
ми, действует в соответствии с положением, утверждаемым Сове-
том коллективной безопасности.

Генеральный секретарь ОДКБ является высшим администра-
тивным должностным лицом и осуществляет руководство Секрета-
риатом ОДКБ. Назначается решением Совета коллективной безо-
пасности из числа граждан государств-членов и подотчетен Совету. 
Координирует разработку и согласование проектов документов, вно-
симых на рассмотрение органов ОДКБ, представляет организацию 
в отношениях с другими государствами, не являющимися ее члена-
ми, международными организациями, средствами массовой инфор-
мации и осуществляет рабочие контакты с ними. Является депози-
тарием в отношении Устава ОДКБ, других заключаемых в рамках 
ОДКБ международных договоров и принимаемых документов.

Секретариат – постоянно действующий рабочий орган ОДКБ для 
осуществления организационного, информационного, аналитического 
и консультативного обеспечения деятельности органов организации.

Объединенный штаб – постоянно действующий рабочий орган 
ОДКБ и Совета министров обороны, отвечающий за подготовку 
предложений и реализацию решений по военной составляющей ор-
ганизации. С 1 декабря 2006 г. на объединенный штаб возложены 
задачи, выполняемые командованием и постоянной оперативной 
группой штаба коллективных сил.

Парламентская Ассамблея – орган межпарламентского 
сотрудничества ОДКБ. Парламентская Ассамблея обсуждает 
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вопросы сотрудничества государств – членов организации в меж-
дународной, военно-политической, правовой и иных областях и вы-
рабатывает соответствующие рекомендации, которые направляет 
Совету коллективной безопасности, другим органам ОДКБ и наци-
ональным парламентам.

Кроме того, Парламентская Ассабмлея принимает типовые (мо-
дельные) законодательные акты, направленные на регулирование 
правовых отношений в сфере компетенции ОДКБ, а также рекомен-
дации по сближению законодательства государств – членов органи-
зации и приведению его в соответствие положениям международ-
ных договоров, заключенных этими государствами в рамках ОДКБ.

Организацию деятельности Парламентская Ассабмлея осу-
ществляет ее председатель и Совет коллективной безопасности, 
состоящий из руководителей парламентов (руководителей палат 
парламентов) и (с правом совещательного голоса) председателей 
постоянных комиссий Парламентской Ассабмлеи.

Основными направлениями внешнеполитического сотрудни-
чества ОДКБ являются: 

 – обмен мнениями и согласование позиций по вопросам, затра-
гивающим интересы государств – членов ОДКБ; 

 – координация внешнеполитической деятельности госу-
дарств – членов ОДКБ по актуальным проблемам международной 
безопасности; 

 – сотрудничество ОДКБ с международными и региональными 
организациями, а также государствами вне ОДКБ.

Государства – члены ОДКБ осуществляют военное сотрудниче-
ство по следующим направлениям: 

 – совершенствование нормативной правовой базы, определя-
ющей стратегические приоритеты деятельности ОДКБ в сфере 
обеспечения коллективной безопасности и регламентирующей ме-
ханизмы функционирования сил и средств коллективной безопас-
ности для отражения вооруженного нападения (агрессии) в отно-
шении одного или нескольких государств  – членов ОДКБ; 

 – сближение законодательств государств  – членов ОДКБ по во-
просам обеспечения индивидуальной и коллективной самообороны; 

 – оказание государствами – членами ОДКБ взаимной помощи 
в развитии вооруженных сил, их оснащении современными образ-
цами вооружения и военной техники; 

 – формирование и развитие коалиционной и региональных 
(объединенных) группировок войск (сил);
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 – развитие объединенных военных систем (ПВО, разведки и др.).
Государства – члены ОДКБ осуществляют военно-техническое 

сотрудничество по следующим направлениям:
 –  согласование усилий государств  – членов ОДКБ в области 

оснащения сил и средств системы коллективной безопасности со-
временными образцами вооружения и военной техники; 

 – налаживание и совершенствование в рамках ОДКБ системы 
закупок и поставок продукции военного назначения на льготных 
условиях; 

 – обеспечение технической и информационной совместимости 
вооружения и военной техники, сил и средств системы коллектив-
ной безопасности ОДКБ; 

 – создание запасов материальных средств для обеспечения сил 
и средств системы коллективной безопасности;

 – оказание военно-технической помощи государствам – членам 
ОДКБ в случае вооруженного нападения (агрессии) против них, 
появления других внешних угроз их безопасности, суверенитету 
и территориальной целостности; 

 – формирование единой системы подготовки военных кадров 
для вооруженных сил, других войск и воинских формирований го-
сударств  – членов ОДКБ. 

Военно-экономическое сотрудничество в ОДКБ осуществляет-
ся с целью объединения усилий государств-членов в области разра-
ботки и производства продукции военного (двойного) назначения: 

 – разработка и реализация долгосрочных программ военно- 
экономического (технического) сотрудничества; 

 – сохранение специализации и кооперации производства про-
дукции военного назначения; 

 – решение вопросов повышения качества изготовления, стандар-
тизации, унификации и приемки продукции военного назначения; 

 – разработка единых принципов и правил создания и функцио- 
нирования совместных предприятий (организаций) по разработ-
ке, производству, модернизации, ремонту, техническому обслужи-
ванию и утилизации продукции военного назначения; 

 – содействие формированию совместных предприятий. 
Противодействие современным вызовам и угрозам безопасно-

сти сконцентрировано на следующих направлениях:
 – формирование механизмов координации совместной дея-

тельности государств  – членов ОДКБ по противодействию совре-
менным вызовам и угрозам;
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 – разработка мер по усилению потенциала ОДКБ в сфере про-
тиводействия терроризму и насильственным проявлениям экстре-
мизма, а также по предотвращению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций;

 – разработка и реализация предложений об участии госу-
дарств – членов ОДКБ в реализации международных проектов 
ООН по укреплению антинаркотических «поясов безопасности» во-
круг Афганистана, в том числе в рамках программы «Глобальное 
антинаркотическое партнерство», и других мер с целью ликвида-
ции наркоугрозы, исходящей с его территории;

 – сближение и совершенствование государствами – членами 
ОДКБ национальных законодательных актов и нормативной пра-
вовой базы, регламентирующих усилия по противодействию тер-
роризму, организованной преступности, незаконной миграции, 
незаконному обороту наркотических средств и легализации (отмы-
ванию) доходов от этой деятельности;

 – развитие практического сотрудничества Секретариата ОДКБ 
в противодействии вызовам и угрозам безопасности с профильными 
структурами ООН, ЕС, ОБСЕ, Международной организации по ми-
грации, СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, ЕАЭС;

 – формирование основ скоординированной информационной 
политики государств  – членов ОДКБ в интересах развития общего 
безопасного информационного пространства.

Государства – члены ОДКБ объединяют свои усилия в борьбе 
с международным терроризмом и экстремизмом, незаконным обо-
ротом наркотических средств, психотропных веществ, их прекур-
соров и аналогов, оружия, с организованной транснациональной 
преступностью, нелегальной миграцией и другими угрозами без-
опасности государств-членов. Государства-члены осуществляют 
свою деятельность на этих направлениях в том числе в тесном со-
трудничестве со всеми заинтересованными государствами и меж-
дународными межправительственными организациями при гла-
венствующей роли ООН.

Совместная деятельность государств – членов ОДКБ в этой 
сфере осуществляется при непосредственном участии специа- 
лизированного подразделения Секретариата ОДКБ – управления 
противодействия вызовам и угрозам.

Решением Комитета секретарей советов безопасности госу-
дарств – членов ОДКБ сформирована и функционирует Рабочая 
группа экспертов по вопросам борьбы с международным терроризмом 
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и экстремизмом при данном комитете. Проводятся регулярные кон-
сультации на уровне руководителей контртеррористических ведомств.

В ОДКБ функционирует комплексный механизм координации 
взаимодействия государств-членов по вопросам реагирования на 
чрезвычайные ситуации. В 2007 г. создан Координационный совет 
по чрезвычайным ситуациям государств – членов ОДКБ, в состав 
которого вошли руководители чрезвычайных ведомств государств. 
Решением Совета коллективной безопасности утверждаются Ос-
новные направления действий государств – членов ОДКБ по фор-
мированию системы коллективного реагирования на чрезвычай-
ные ситуации на определенный период.

Координационным советом руководителей компетентных ор-
ганов государств – членов ОДКБ по вопросам борьбы с незаконной 
миграцией проводятся скоординированные оперативно-профилакти-
ческие мероприятия и специальные операции по противодействию 
незаконной миграции под условным наименованием «Нелегал» и др. 

Деятельность ОДКБ в информационной сфере ведется по следу-
ющим направлениям: информационно-аналитическое и информа-
ционное сопровождение деятельности организации; информацион-
ная безопасность; поддержка общественных проектов, реализуемых 
в рамках организации. Информационно-аналитическое обеспече-
ние деятельности ОДКБ направлено на подготовку аналитических 
материалов, налаживание обмена информацией и документами 
в области внешней политики, безопасности и обороны. В Секретари-
ате выпускаются пресс-бюллетени по отдельным темам и событиям, 
справочные материалы, сборники документов, на регулярной основе 
ведется мониторинг ситуации в зоне ответственности организации.

Сотрудничество в сфере информационной безопасности реали-
зуется в соответствии с Программой совместных действий по фор-
мированию системы информационной безопасности государств  – 
членов ОДКБ, утвержденной Советом коллективной безопасности 
организации, которая охватывает такие важные направления, как 
сотрудничество в политической сфере, формирование согласованной 
нормативной правовой базы, совместные научные и исследователь-
ские работы, обмен информацией о достижениях в этой области, 
подготовка кадров, обеспечение безопасности критически важных 
объектов, проведение совместных мероприятий, направленных на 
борьбу с преступлениями в сфере информационных технологий.

Согласно Соглашению ОДКБ о миротворческой деятель-
ности 2007 г. государства – члены организации для участия 
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в миротворческих операциях создают на постоянной основе Миро-
творческие силы.

Миротворческая деятельность ОДКБ – совокупность мер, 
включающих мирные средства и действия, направленные на разре-
шение споров (в соответствии с Уставом ООН), а также коллектив-
ные действия, предпринимаемые государствами – членами ОДКБ 
с использованием военного, милицейского (полицейского) и граж-
данского персонала, направленные на предотвращение, сдержива-
ние и прекращение военных действий между государствами или 
в пределах государства посредством вмешательства третьей сторо-
ны и способствующие поддержанию мира и безопасности.

Операция ОДКБ по поддержанию мира (миротворческая опе-
рация) – совокупность взаимосвязанных по целям, задачам, ме-
сту и времени действий беспристрастного военного, милицейского 
(полицейского) и гражданского персонала, предпринимаемых для 
стабилизации обстановки в районах потенциальных или существу-
ющих конфликтов, осуществляемых в соответствии с мандатом на 
проведение миротворческих операций и направленных на созда-
ние условий, способствующих разрешению конфликта, и поддер-
жание или восстановление мира и безопасности. 

Для комплектования Миротворческих сил (совокупность миро-
творческих контингентов, предназначенных для участия в миро-
творческих операциях ОДКБ) государства – члены ОДКБ в соот-
ветствии со своим национальным законодательством выделяют на 
постоянной основе миротворческие контингенты.

Миротворческие контингенты (специально подготовленный 
военный, милицейский (полицейский) и гражданский персонал, 
а также силы и средства, предоставляемые государствами-члена-
ми в состав миротворческих сил ОДКБ) государств  – членов ОДКБ 
проходят подготовку по единым для ОДКБ программам, оснаща-
ются едиными или совместимыми образцами вооружений и связи, 
принимают участие в регулярных совместных учениях.

Решение о проведении миротворческой операции на терри-
тории государств – членов ОДКБ принимается Советом колллек-
тивной безопасности с учетом национального законодательства 
государств – членов организации на основании официального об-
ращения государства-члена о проведении на его территории ми-
ротворческой операции или решения СБ ООН о проведении ми-
ротворческой операции на территории государства, не входящего 
в ОДКБ.
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Подготовка решения Советом коллективной безопасности 
ОДКБ о проведении миротворческой операции осуществляется по 
рекомендации Совета министров иностранных дел, Совета мини-
стров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

Для анализа военно-политической обстановки в зоне потенци-
ального или существующего конфликта и выработки предложений 
о целесообразности проведения миротворческой операции, ее мас-
штабах, сроках и составе коллективных миротворческих сил реше-
нием Совета коллективной безопасности ОДКБ создается оператив-
ная рабочая группа по подготовке миротворческой операции ОДКБ.

Состав, задачи и функции оперативной рабочей группы по под-
готовке миротворческой операции ОДКБ определяются отдельным 
положением, утверждаемым Советом коллективной безопасности.

Миротворческие операции не заменяют урегулирование кон-
фликта путем переговоров и другими мирными средствами.

Совет коллективной безопасности ОДКБ незамедлительно ин-
формирует СБ ООН о своем решении провести миротворческую 
операцию на территории государства – члена ОДКБ. Исходя из об-
становки, масштабов конфликта и его возможного воздействия на 
ситуацию в регионе, Совет может запрашивать полномочия (ман-
дат) у СБ ООН на проведение миротворческой операции или уста-
навливать процедуру периодического информирования СБ ООН 
о ходе миротворческой операции. В случае принятия решения о про-
ведении миротворческой операции за пределами территории госу-
дарств – членов ОДКБ Совет коллективной безопасности обращается 
к СБ ООН с запросом на предоставление соответствующего мандата 
на проведение миротворческой операции. После получения мандата 
Совет назначает Главу миротворческой миссии. Статус и полномо-
чия Главы миротворческой миссии определяются отдельным поло-
жением, утверждаемым Советом коллективной безопасности.

Основными способами выполнения задач коллективными ми-
ротворческими силами являются: наблюдение, патрулирование, 
контроль, демонстрация присутствия в кризисном районе, раз-
мещение коллективных миротворческих сил между конфликту-
ющими сторонами для снижения напряженности, блокирование 
районов, населенных пунктов и объектов, ведение переговоров, са-
мооборона, гуманитарная деятельность. 

Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ – 
воинские контингенты и формирования сил специального на-
значения, выделенные государствами-членами для совместного 
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решения возложенных на них задач по обеспечению коллективной 
безопасности. 

В состав указанных сил входят выделенные сторонами подраз-
деления специального назначения (группы специалистов) органов 
внутренних дел (полиции), внутренних войск, органов безопасно-
сти и специальных служб, а также органов, уполномоченных в сфе-
ре предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций. Для управления ими при подготовке и проведении опе-
рации создается командование во главе с командующим. В повсед-
невной деятельности (до принятия решения на применение этих 
сил) планирование развертывание, применение, координация со-
вместной подготовки контингентов Коллективных сил осуществля-
ет Объединенный штаб ОДКБ. 

На Коллективные силы оперативного реагирования возложе-
ны следующие задачи: развертывание на территории любой из 
сторон с целью демонстрации готовности к применению военной 
силы; участие в предотвращении и отражении вооруженного напа-
дения, в том числе агрессии, локализации вооруженных конфлик-
тов; участие в мероприятиях по борьбе с международным террориз-
мом, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов, оружия и боеприпасов, дру-
гими видами транснациональной организованной преступности; 
усиление войск прикрытия государственных границ и охраны 
государственных и военных объектов сторон; участие в обеспече-
нии оперативного развертывания объединенных (региональных) 
группировок войск (сил); участие в выполнении мероприятий по 
защите населения от опасностей, возникающих при ведении или 
вследствие военных действий, а также ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и оказании чрезвычайной гуманитарной помощи; иные 
задачи, определенные Советом коллективной безопасности.

Система коллективной безопасности в Европе, сложившаяся во 
второй половине XX в., основана на механизме функционирования 
ОБСЕ и НАТО.

 Основы системы коллективной безопасности в Европе были за-
ложены Заключительным актом Совещания по безопасности и со-
трудничеству в Европе 1975 г., в котором содержится свод принци-
пов сотрудничества государств и их взаимоотношений, намечены 
конкретные меры в области разоружения, в том числе меры до-
верия в военной области, указаны практические шаги по обеспе-
чению европейской безопасности. Отличительная особенность 
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Заключительного акта как основы европейской системы коллек-
тивной безопасности заключается в том, что в нем не предусмотре-
но применение принудительных мер.

В Будапештском документе 1994 г., преобразовавшем Совеща-
ние по безопасности и сотрудничеству в Европе в Организацию 
по безопасности и сотрудничеству в Европе, указано, что це-
лью преобразования явилось увеличение вклада Совещания в без-
опасность, стабильность и сотрудничество его региона с тем, чтобы 
оно играло центральную роль в развитии пространства общей безо-
пасности, основанной на принципах Заключительного акта.

ОБСЕ использует свои нормы и стандарты. Особое внимание 
уделяется превентивной дипломатии. Предусмотрено расширение 
содержания принципов и развитие способности урегулирования 
конфликтов и кризисов, а также миротворческой деятельности и по-
слеконфликтного восстановления; упрочение безопасности и ста-
бильности путем контроля над вооружениями, разоружением, раз-
вития мер доверия.

В Кодексе поведения, касающемся военно-политических аспек-
тов безопасности, принятом Специальным комитетом Форума 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1994 г., 
подтверждена неделимость безопасности: безопасность каждого го-
сударства неразрывно связана с безопасностью всех остальных го-
сударств. Участники обязались не укреплять свою безопасность за 
счет безопасности других государств. Отношения взаимной безопас-
ности основаны на сотрудничестве. Участники обязаны немедлен-
но консультироваться с государством, нуждающимся в помощи при 
осуществлении своего права на индивидуальную или коллективную 
самооборону. Они совместно рассматривают характер угрозы и дей-
ствия, которые потребуются для целей защиты их общих ценностей. 
Вооруженные силы должны находиться на уровне, соразмерном по-
требностям индивидуальной или коллективной безопасности. Под-
тверждены обязательства в области контроля, разоружения и уси-
ления мер доверия и безопасности. Закрепллено обязательство не 
терпеть и не поддерживать силы, которые не контролируются кон-
ституционной властью. Если государство не в состоянии осущест-
влять свою власть над такими силами, оно может начать консульта-
ции в рамках ОБСЕ для определения необходимых действий.

Республика Беларусь является полноправным членом 
ОБСЕ с 1992 г. При вступлении в ОБСЕ Республика Беларусь 
присоединилась к таким основополагающим документам, как 
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Заключительный акт по безопасности и сотрудничеству в Европе 
1975 г. и Парижская хартия для новой Европы 1990 г. 

Коллективная европейская безопасность обеспечивается так-
же в рамках Организации Североатлантического договора 
(НАТО), имеющей мощные вооруженные силы, которые могут быть 
приведены в действие в случае угрозы безопасности государств  – 
членов НАТО либо, как показывает практика, регионов нестабиль-
ности в Европе.

НАТО учреждена на основе Вашингтонского договора 1949 г. 
по инициативе США как военно-политическое объединение. В до-
говоре содержатся конкретные обязательства сторон по поддер-
жанию мира и безопасности: воздерживаться от угрозы силой или 
ее применения, разрешать международные споры мирным путем 
(в отношении государств – участников Договора). 

Североатлантический договор был разработан и принят как 
региональное соглашение в силу гл. VIII Устава ООН. Однако со 
временем он приобрел межрегиональный характер, поскольку ох-
ватывает территории государств, находящихся на трех континен-
тах – от Канады до Турции. Подтверждением тому служит концеп-
ция НАТО, которая распространила сферу действия Договора на 
прилежащие к региону области. Практически это означает прида-
ние НАТО глобального характера и прямую конкуренцию с ООН. 

В соответствии с Договором 1949 г. целью НАТО является объ-
единение усилий всех ее членов для коллективной обороны и со-
хранения мира и безопасности. Однако с этой целью не согласуются 
меры по созданию мощной военной структуры. Расширение НАТО 
на восток свидетельствует об увеличении военной машины за счет 
новых членов, что не способствует европейской безопасности. Транс-
формация НАТО, о которой заявляют ее руководители, также не 
соответствует ее целям. Проведение миротворческих операций и ре-
ализации программы «Партнерство во имя мира» не предусмотрено 
Договором 1949 г. Роль, которую на себя возлагает НАТО на Евро-
пейском континенте, также выходит за пределы ее компетенции.

Республика Беларусь внесла существенный вклад в универ-
сальную и региональную безопасность: стала первым государством, 
которое добровольно отказалось от обладания ядерным оружием, 
оставшимся после распада СССР; стала в 1993 г. членом Догово-
ра о нераспространении ядерного оружия 1968 г.; полностью вы-
полнила свои обязательства по Договору о сокращении и огранче-
нии стратегических наступательных вооружений 1991 г.; являясь 
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стороной Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дально-
сти 1987 г., уничтожила 584 ракеты средней и меньшей дальности; 
подписала соглашение о гарантиях с Международным агентством 
по атомной энергии (МАГАТЭ) и присоединилась к конвенциям 
о физической защите ядерного материала и о ядерной безопасно-
сти; ратифицировала в 2000 г. Договор о всеобъемлющем запреще-
нии ядерных испытаний и выступает за его скорейшее вступление 
в силу; является участницей Конвенции о запрещении разработки, 
производства, накопления и применения химического оружия и 
о его уничтожении 1993 г., Конвенции о запрещении разработки, 
производства и накоплениях запасов бактериологического (биоло-
гического) и токсинного оружия и об их уничтожении 1972 г.; по 
Договору об обычных вооруженных силах в Европе 1990 г. унич-
тожила 1773 боевых танка, 1341 боевую бронированную машину 
и 130 боевых самолетов, что составило более 10 % вооружений 
и военной техники, ликвидированных всеми 30 государствами – 
участниками Договора; обладая седьмым в мире арсеналом про-
тивопехотных мин, присоединилась к Конвенции о запрещении 
применения, накопления запасов, производства и передачи проти-
вопехотных мин и об их уничтожении 1997 г.

Участие органов внутренних дел в миротворческой деятельности. 
Согласно Соглашению о миротворческой деятельности ОДКБ ми-
ротворческая деятельность ОДКБ представляет собой совокупность 
мер, включающих мирные средства и действия, направленные на 
разрешение споров (в соответствии с Уставом ООН), а также кол-
лективные действия, предпринимаемые государствами-членами 
с использованием военного, милицейского (полицейского) и граж-
данского персонала, направленные на предотвращение, сдержива-
ние и прекращение военных действий между государствами или 
в пределах государства посредством вмешательства третьей сторо-
ны и способствующие поддержанию мира и безопасности.

Подразделения специального назначения (группы специали-
стов) органов внутренних дел (полиции) и внутренних войск, вы-
деленные в состав Коллективных сил особого реагирования ОДКБ, 
привлекаются к выполнению следующих задач: участие в разору-
жении и ликвидации незаконных вооруженных формирований; 
участие в пресечении актов терроризма; участие в противодействии 
массовым беспорядкам, препятствующим выполнению постав-
ленных задач; участие в пресечении деятельности и ликвидации 
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организованных преступных групп; участие в обеспечении безо-
пасности государственных объектов; участие в проведении специ-
альных мероприятий по обнаружению, изъятию, обезвреживанию, 
перевозке и уничтожению взрывоопасных предметов.

Таким образом, эффективные региональные системы коллек-
тивной безопасности требуют участия в них всех государств дан-
ного региона, независимо от их общественного и государственного 
строя. Они преследуют ту же цель, что и универсальный механизм 
коллективной безопасности, – поддержание международного мира 
и безопасности. Вместе с тем сфера их действия ограничена по от-
ношению к универсальной системе коллективной безопасности. 
Во-первых, региональные организации не правомочны принимать 
какие-либо решения по вопросам, затрагивающим интересы всех 
государств мира или интересы государств, принадлежащих к иным 
или нескольким регионам; во-вторых, участники регионального 
соглашения вправе решать только те вопросы, которые касаются 
региональных действий, затрагивают интересы государств соответ-
ствующей группы. 

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Раскройте принципы права международной безопасности.
2. Назовите группы источников права международной безопасности.
3. Перечислите основные средства обеспечения международной без-

опасности.
4. Что охватывает система коллективных мероприятий, предусмо-

тренных Уставом ООН?
5. В чем заключается сущность универсальной системы коллективной 

безопасности?
6. Раскройте содержание региональной системы коллективной безо-

пасности.
7. Назовите цели, задачи ОБСЕ по обеспечению региональной безо-

пасности.
8. Перечислите и раскройте цели, задачи СНГ по обеспечению регио-

нальной безопасности.
9. Раскройте цели, задачи ОДКБ.
10. Перечислите и раскройте направления деятельности ОДКБ.
11. Раскройте роль и место органов внутренних дел в миротворче-

ской деятельности ОДКБ. 
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Г Л А В А  7

МЕЖДУНАРОДНОЕ  
ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО

Понятие, структура, принципы и источники международного 
гуманитарного права. Международное право содержит комплекс 
принципов и норм, которые направлены на регулирование поведе-
ния государств и иных субъектов международного права в период 
вооруженных конфликтов. Этот комплекс принципов и норм меж-
дународного права составляет его отдельную отрасль – междуна-
родное гуманитарное право. 

Ключевыми словами в определении международного гумани-
тарного права являются: 

 – взаимные права и обязанности субъектов международного 
права; 

 – запрещение или ограничение определенных средств и мето-
дов ведения вооруженной борьбы; 

 – обеспечение защиты жертв конфликта в этой борьбе; 
 – ответственность субъектов международного права за наруше-

ние принципов и норм, применяемых в международных или не-
международных вооруженных конфликтах.

Объектом международного гуманитарного права являются 
международные отношения, складывающиеся между воюющими 
сторонами в ходе ведения вооруженной борьбы.

Действенность принципов международного гуманитарного 
права в значительной мере предопределяется их связями с общи-
ми принципами и нормами международного права. Принципы 
международного гуманитарного права подразделяются на обще-
признанные принципы международного права и специальные (от-
раслевые) принципы.



192

Общепризнанные принципы международного гуманитар-
ного права в соответствии с их содержанием могут быть классифи-
цированы по трем группам:

 – принципы обеспечения международного мира и безопасно-
сти: неприменения силы и угрозы силой (принцип ненападения), 
мирного разрешения международных споров, нерушимости госу-
дарственных границ, территориальной целостности государств;

 – принципы сотрудничества государств: суверенного равенства 
государств, невмешательства во внутренние дела государств, до-
бросовестного выполнения международных обязательств, сотруд-
ничества государств;

 – принципы защиты прав народов (наций) и человека: равно-
правия и самоопределения народов, уважения прав и свобод чело-
века.

Специальные (отраслевые) принципы – основополага-
ющие правила поведения воюющих сторон, сформулированные 
и закрепленные в определенных источниках. Они носят общий 
характер, рассчитаны на применение во всех сферах вооружен-
ной борьбы и служат правовой основой, на которой базируются 
конкретные нормы. В совокупности принципы и нормы образуют 
единство и системность международного гуманитарного права как 
специфической отрасли международного права.

В зависимости от содержания выделяют три группы принципов 
международного гуманитарного права: системообразующие прин-
ципы; принципы, регулирующие средства и методы вооруженной 
борьбы; принципы защиты участников вооруженной борьбы, а так-
же гражданского населения.

К системообразующим принципам относятся:
 – принцип гуманизма, предназначенный для защиты прав че-

ловека в период вооруженной борьбы, содержание которого состав-
ляют: запрещение воюющим применять военное насилие, которое 
не оправдывается военной необходимостью; обязательство уважать 
технические границы, в которых потребности войны должны оста-
новиться перед требованиями человеколюбия (Петербургская де-
кларация 1868 г.); требование использовать успехи цивилизации 
для уменьшения по возможности бедствий войны (Петербургская 
декларация 1868 г.); правовое регулирование вооруженной борьбы 
с позиции человеколюбия в соответствии с постоянно развивающи-
мися требованиями цивилизации (IV Гаагская конвенция 1907 г.); 
уменьшение бедствий войны, насколько позволяют военные 
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требования (IV Гаагская конвенция 1907 г.); сохранение культур-
ных ценностей в случае вооруженного конфликта (Гаагская кон-
венция о защите культурных ценностей в случае вооруженного 
конфликта 1954 г.); гуманное обращение с жертвами войны: воен-
нопленными (ст. 13 III Женевской конвенции 1949 г.), ранеными 
и больными (ст. 18 I и II Женевских конвенций 1949 г.), граждан-
ским населением (ст. 13 IV Женевской конвенции 1949 г.);

 – принцип недопустимости дискриминации, устанавливаю-
щий, что различия в обращении с индивидами могут вызываться 
только их состоянием, принцип находит свое конкретное выра-
жение в Дополнительном протоколе I к Женевским конвенциям 
1949 г. (п. 4 ст. 1, ст. 9, 43, 44);

 – принцип ответственности за нарушение норм и принципов 
международного гуманитарного права, который включает в себя от-
ветственность государства и уголовную ответственность физических 
лиц за преступное нарушение правил ведения вооруженной борьбы.

К принципам, регулирующим средства и методы вооружен-
ной борьбы, относятся:

 – принцип ограничения воюющих в выборе средств вооружен-
ной борьбы – применять только такие средства вооруженной борь-
бы, которые необходимы для подавления противника и нанесения 
ему человеческих потерь на минимально допустимом уровне, при-
менение силы допустимо лишь в той мере, в какой защищаемые 
ценности пропорциональны ценностям, которые при этом унич-
тожаются, содержание указанного принципа раскрывается и кон-
кретизируется в общих и специальных нормах, запрещающих 
применять определенные виды оружия (специальные – нормы, 
включенные в международные договоры и запрещающие примене-
ние конкретных видов оружия, общие нормы обязывают воюющих 
не применять оружие: которое действует неизбирательно, т. е. как 
против военных, так и против гражданских объектов; причиняет 
излишние повреждения и страдания (п. 2 ст. 35 Дополнительного 
протокола I к Женевским конвенциям 1949 г.); используется в це-
лях причинения обширного, долговременного и серьезного ущерба 
природной среде (п. 3 ст. 35));

 – принцип разграничения военных и гражданских объектов;
 – принцип, запрещающий применять недозволенные средства 

ведения вооруженной борьбы;
 – принцип, запрещающий применять оружие массового унич-

тожения;
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 – принцип, запрещающий применять оружие, причиняющее 
излишние страдания.

В отдельную группу выделяют принципы защиты участников 
вооруженной борьбы, а также гражданского населения. Эти прин-
ципы подразделяются на две подгруппы: защиты законных прав 
комбатантов; защиты прав гражданских лиц во время вооружен-
ных конфликтов.

Основным источником международного гуманитарного права 
являются международные двусторонние и многосторонние догово-
ры между государствами.

Основные нормы международного права войны приобрели ха-
рактер правового обычая, получили собственное название и само-
стоятельность, впоследствии они были кодифицированы в различ-
ных конвенциях и других правовых документах: Петербургская 
декларация об отмене употребления взрывчатых и зажигательных 
пуль 1868 г.; Декларация о неупотреблении снарядов, имеющих 
единственным назначением распространять удушающие или вре-
доносные газы 1899 г.; Декларация о неупотреблении легко раз-
ворачивающихся или сплющивающихся пуль 1899 г.; Конвенция 
о законах и обычаях сухопутной войны 1907 г.; Конвенция о поло-
жении неприятельских торговых судов при начале военных дей-
ствий 1907 г.; Конвенция о постановке подводных, автоматически 
взрывающихся от соприкосновения мин 1907 г.; Конвенция о бом-
бардировании морскими силами во время войны 1907 г.; Конвенция 
о некоторых ограничениях в пользовании правом захвата в морской 
войне 1907 г.; Женевский протокол о запрещении применения на 
войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактери-
ологических средств 1925 г.; Правила о действиях подводных лодок 
по отношению к торговым судам в военное время 1936 г., Нионское 
соглашение о мерах борьбы с пиратскими действиями подводных 
лодок 1937 г.; Гаагская конвенция о защите культурных ценностей 
1954 г.; Конвенция о запрещении разработки, производства и нако-
пления запасов бактерио логического (биологического) и токсинно-
го оружия и об их уничтожении 1972 г.; Конвенция о запрещении 
военного или любого иного враждебного использования средств 
воздействия на природную среду 1977 г.; Конвенция о запрещении 
или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, 
которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения 
или имеющими неизбирательное действие 1980 г. (с прилагаемы-
ми к ней протоколами: Протокол о необнаруживаемых осколках, 



195

Протокол о запрещении или ограничении применения мин, мин-ло-
вушек и других устройств, Протокол о запрещении или ограничении 
применения зажигательного оружия; Протокол об ослепляющем ла-
зерном оружии; Протокол по взрывоопасным пережиткам войны); 
Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления 
и применения химического оружия и о его уничтожении 1993 г.; 
Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, про-
изводства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении 
1997 г.

Среди региональных международных договоров – Соглашение 
государств  – участников СНГ о первоочередных мерах по защите 
жертв вооруженных конфликтов 1993 г. и др.

Международное гуманитарное право условно структурно состо-
ит из двух частей, имеющих различную направленность междуна-
родно-правового регулирования и получивших свое название в со-
ответствии договорными источниками: гаагское право, или право 
Гааги, и женевское право, или право Женевы. 

Гаагское право обусловливает права и обязанности воюющих 
сторон при проведении военных операций и ограничивает выбор 
средств нанесения ущерба, а также устанавливает понятия окку-
пации и нейтралитета. Гаагское право включает в себя: 

 – Гаагские конвенции о законах и обычаях сухопутной войны, 
войны на море, войны в воздушном пространстве, о правах и обя-
занностях нейтральных держав (1899 и 1907 гг.) и др.; 

 – различные соглашения, относящиеся к применению кон-
кретных видов вооружений: Петербургская декларация об отмене 
употребления взрывчатых и зажигательных пуль 1868 г.; Гаагская 
декларация, касающаяся запрещения применения легко сплю-
щивающихся и разворачивающихся в теле человека пуль, 1899 г.; 
Женевский протокол о запрещении применения во время войны 
удушающих, ядовитых или других подобных газов и бактериологи-
ческих средств ведения войны 1925 г.; Конвенция о запрещении или 
ограничении применения конкретных видов обычного оружия, ко-
торые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или 
имеющими неизбирательное действие, 1980 г. и пять протоколов 
к ней: Протокол о необнаруживаемых осколках; Протокол о запре-
щении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других 
устройств; Протокол о запрещении или ограничении применения 
зажигательного оружия; Протокол об ослепляющем лазерном ору-
жии; Протокол по взрывоопасным пережиткам войны 2003 г.
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Женевское право, или собственно гуманитарное право, охра-
няет интересы военных, вышедших из строя, и лиц, не принимаю-
щих участия в боевых действиях.

Оно состоит из четырех Женевских конвенций 1949 г. о защи-
те жертв войны и двух Дополнительных протоколов к ним 1977 г., 
которые составляют внушительный свод положений, насчитываю-
щий около 600 статей, представляющих собой систему правил, на-
целенных на защиту индивида во время вооруженного конфликта.

Женевское право было разработано исключительно в интере-
сах жертв войны, оно в отличие от гаагского права не дает государ-
ствам никаких прав в ущерб индивиду. В Женеве было положено 
начало эпохе приоритета человеческой личности и принципов гу-
манизма. На смену праву государств на войну пришла закреплен-
ная в Уставе ООН их обязанность воздерживаться от угрозы силой, 
применения силы или актов агрессии.

Основу современного гуманитарного права составляют четы-
ре Женевские конвенции о защите жертв войны 1949 г., которые 
регулируют поведение во время международной войны (межгосу-
дарственной войны), и Дополнительные протоколы I и II 1977 г. 
к Женевским конвенциям 1949 г.:

 – Конвенция об улучшении участи раненых и больных в дей-
ствующих армиях (I Женевская конвенция); 

 – Конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, 
потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на 
море (II Женевская конвенция); 

 – Конвенция об обращении с военнопленными (III Женевская 
конвенция); 

 – Конвенция о защите гражданского населения во время вой-
ны (IV Женевская конвенция);

 – Дополнительный протокол I, касающийся защиты жертв 
международных вооруженных конфликтов (был подтвержден 
принцип, согласно которому запрещается использовать оружие, та-
ким образом, когда наносится чрезмерный, непоправимый ущерб 
или причиняются ненужные страдания);

 – Дополнительный протокол II, касающийся защиты жертв во-
оруженных конфликтов немеждународного характера.

В 2005 г. принят Дополнительный протокол III, который уч-
редил дополнительную эмблему, красный кристалл, обладающую 
тем же международным статусом, что и эмблемы красного креста 
и красного полумесяца.
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Принятие Женевских конвенций 1949 г. о защите жертв вой-
ны и Дополнительных протоколов к ним происходило в условиях 
коренного изменения международных правовых принципов взаи-
моотношений между государствами. Мировое сообщество пришло 
к осознаню необходимости ограничения средств и методов ведения 
войны посредством выработки договоров, определяющих права 
и обязанности воюющих сторон. Уменьшить страдания, причиня-
емые вооруженным насилием, защитить человека – такова цель 
международного гуманитарного права.

Международное гуманитарное право как отрасль начало фор-
мироваться в XIX в. Начало XIX в. характеризуется забвением гу-
манитарных принципов, в основе которых лежат военные походы 
Наполеона Бонапарта. В то же время этот период связан с разви-
тием норм права нейтралитета и формированием движения Крас-
ного Креста.  Международный Комитет Красного Креста (МККК) – 
международная неправительственная независимая гуманитарная 
организация – основан в 1863 г. по инициативе швейцарского 
предпринимателя Анри Дюнана. Свои благородные идеи защиты 
военнослужащих и раненых на поле боя на международном уров-
не А. Дюнан вынес после посещения 24 июня 1859 г. места бит-
вы в Сольферино, селении в северной Италии, где французские 
и итальянские войска сражались с оккупировавшими тогда страну 
австрийцами. В этой ожесточенной битве за несколько часов пало 
40 000 жертв – убитых и раненых. Прообразом МККК явилась ко-
миссия, собравшаяся в Женеве 9 февраля 1863 г., которая 17 фев-
раля объявила себя международным и постоянным комитетом по 
оказанию помощи раненым.

Начало международному гуманитарному праву было положено 
принятием в 1864 г. Конвенции о защите раненых и больных в дей-
ствующих армиях. В 1864 г. швейцарское правительство созвало 
дипломатическую конференцию для выработки документа о помо-
щи жертвам войны. В ней приняли участие 12 государств. Участни-
ки конференции подписали первую многостороннюю конвенцию, 
которая стала первым договором международного гуманитарного 
права.

После принятия Женевской конвенции 1864 г. международные 
усилия государств в сфере разработки правовых средств гуманиза-
ции вооруженных конфликтов сконцентрировалось на следующих 
направлениях: ограничение средств ведения войны, кодификация 
законов и обычаев войны.
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Постепенно международное гуманитарное право приобрело 
особое значение и превратилось в некий стандарт – норму между-
народного поведения в случаях военных действий, вобрав в себя 
их специфические черты при формировании в целостную систему 
правовых норм. 

В международное гуманитарное право прочно вошла оговорка 
российского юриста Ф.Ф. Мартенса (подготовил проект конвенции 
о законах и обычаях войны). Декларация Мартенса была включе-
на в преамбулу IV Гаагской конвенции 1907 г. о законах и обычаях 
вой ны: «В ожидании того, чтобы смог быть обнародован более пол-
ный свод законов войны, конференция находит необходимым кон-
статировать, что в случаях, не предвиденных в настоящем оглаше-
нии, население и воюющие остаются под охраной и действием начал 
международного права, поскольку они вытекают из установивших-
ся между образованными народами обычаев, из законов человечно-
сти и требований общественного сознания». В 1899 г. Ф.Ф. Мартенс 
предложил применять для защиты воюющих и гражданского на-
селения следующее положение: «...население и воюющие остаются 
под охраной и действием начал международного права, поскольку 
они вытекают из установившихся между образованными народами 
обычаев, из законов человечности и требований общественного со-
знания». Это значит, что независимо от того, участвует ли данное 
государство в договорах международного гуманитарного права или 
не участвует, нормы этого права распространяются на население 
этого государства. Иными словами, международное право имеет 
общеобязательную силу в рамках всей планеты.

Функциями международного гуманитарного права являются:
 – организаторская – содействие упорядочению отношений меж-

ду государствами (или внутри государства между сторонами кон-
фликта) в ситуации вооруженного конфликта (когда государства 
уже не верят в эффективность своих внутренних правовых систем);

 – превентивная – ограничения, которые устанавливаются в ча-
сти применения определенных средств, способов и методов ведения 
войны; 

 – защитная – предоставление покровительства людям (и в опре- 
деленной мере имуществу). 

Международное гуманитарное право применяется в чрезвы-
чайных условиях, когда, с одной стороны, государства и народы 
борются за свое выживание, а с другой – не действует в полном объ-
еме совокупность норм международного права, предназначенных 
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для мирных отношений, и соблюдение основных гуманитарных 
стандартов сопряжено с большими трудностями. 

Международное гуманитарное право в этих сложных условиях 
призвано обеспечить решение двух важных задач: 

 – обеспечить защиту лиц, не принимающих непосредственного 
участия или прекративших принимать участие в военных действиях; 

 – установить ограничения в отношении некоторых средств 
и методов ведения военных действий, применение которых влечет 
за собой тяжелые последствия для лиц, находящихся под защитой 
международного гуманитарного права. 

Его главное предназначение – регулирование поведения участ-
ников международных и немеждународных конфликтов с целью 
смягчения тяжелых последствий этих конфликтов.

Современное международное право запрещает захватниче-
ские, агрессивные войны (п. 4 ст. 2 Устава ООН). Вместе с тем это 
не означает, что войны уже исключены из жизни человеческого 
общества, что исчезли причины и источники, порождающие воору-
женные конфликты. Хотя помимо незаконных войн в современных 
в современных условиях могут иметь место и справедливые войны, 
не запрещенные международным правом в рамках международ-
ных вооруженных конфликтов, а также законное применение во-
оруженной силы:

 – оборонительные войны – в случае войны как средства закон-
ной индивидуальной или коллективной самообороны от агрессии, 
осуществления права государства на защиту против вооруженного 
нападения (ст. 51 Устава ООН);

 – в национально-освободительные войны колониальных или 
зависимых народов, поднявшихся с оружием в руках на борьбу за 
свое национальное освобождение и образования собственного неза-
висимого государства;

 – операции войск ООН, созданных по решению СБ ООН в соот-
ветствии со ст. 42 Устава ООН;

 – применение вооруженной силы при выполнении договорных 
обязательств.

Независимо от стремления действовать в соответствии с меж-
дународными правилами или вопреки им военный конфликт все 
равно подпадает под действие международных правовых норм, 
поэтому международные военные отношения рассматриваются 
в двух аспектах: с точки зрения легальных процедур начала и пре-
кращения войны в соответствии с нормами права; с точки зрения 
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уважительного обращения с лицами и имуществом, затронутыми 
военными действиями.

Следовательно, предметом правового регулирования права во-
оруженных конфликтов являются специфические общественные 
отношения, возникающие в период вооруженной борьбы или в свя-
зи с вооруженной борьбой, которая может принять форму войны, 
международного вооруженного конфликта, конфликта немежду-
народного характера.

Международное гуманитарное право нацелено на то, чтобы под-
чинить силе закона ситуацию существующего насилия (в отличие от 
других отраслей международного права, которые стремятся разре-
шать потенциальные конфликты без применения силовых средств). 
Никакая другая отрасль международного права не содержит таких 
норм. Международное гуманитарное право, примыкая к праву прав 
человека, остается самостоятельной отраслью в силу того, что оно 
регулирует поведение государств в особой ситуации, связанной с во-
енным конфликтом, а следовательно, с регламентацией военных 
действий таким образом, чтобы смягчить их жестокость и обеспечить 
гуманитарные стандарты в отношении воюющих, раненых, боль-
ных, военнопленных, а также мирного гражданского населения. 
Центральной идеей международного гуманитарного права являет-
ся идея гуманизма, уважения достоинства человеческой личности. 
В этом важном аспекте гуманитарное право и право прав человека 
оказываются взаимосвязанными, дополняющими друг друга.

Цели международного гуманитарного права совпадают с целя-
ми права прав человека. Обе международные правовые отрасли 
направлены на недопущение произвольных действий по отноше-
нию к физическому лицу. Данные отрасли права получили раз-
витие в том числе в рамках разработки новых документов (пакты 
о правах человека, региональные конвенции о правах человека 
и дополнительные протоколы гуманитарного права), в результате 
чего обнаружилось, что обе отрасли взаимодействуют и имеют не-
которые общие перспективы.

Из развития права прав человека и международного гумани-
тарного права вытекают следующие положения:

1. В случаях, не предусмотренных международными конвенци-
ями, население и участвующие в конфликте государства пользуют-
ся общепризнанными нормами международного права в виде меж-
дународных правовых обычаев, а также требований человечности 
и общественного сознания.
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2. Применение норм гуманитарного права не затрагивает пра-
вового статуса сторон, находящихся в конфликте, что означает, что 
эти нормы применяются в вооруженном конфликте сторон незави-
симо от того, находятся они юридически в состоянии войны или нет.

3. Участвующие в конфликте стороны не обладают неограни-
ченным правом в выборе методов и средств ведения войны и на-
несения вреда неприятелю. Война не может быть самоцелью. Вою- 
ющие стороны должны использовать силу в тех пределах, которые 
достаточны для достижения целей ведения военных действий. Они 
не должны наносить своему противнику ущерб, несоизмеримый 
с целями войны.

4. Лица, которые выведены из строя или не участвуют непо-
средственно в военных действиях, имеют право на уважение, за-
щиту и гуманное обращение, что предполагает право на уважение 
к жизни, физическую и психическую неприкосновенность, уваже-
ние к личности.

5. Обращение со всеми людьми не должно иметь различий по 
признакам расы, пола, национальности, языка, социального про-
исхождения, религиозных и иных убеждений.

6. Оказываемая лицам гуманитарная помощь со стороны меди-
цинского персонала нейтральных стран не должна рассматривать-
ся как вмешательство в вооруженный конфликт.

7. Лицам, оказавшимся во власти воюющего государства в ка-
честве военнопленных, должна быть обеспечена данным государ-
ством защита на национальном и международном уровнях.

8. Стороны во время вооруженного конфликта должны прово-
дить различие между гражданским населением (некомбатантами) 
и лицами из состава вооруженных сил (комбатантами), позволяю-
щее щадить гражданское население и гражданские объекты.

9. Целью норм международного гуманитарного права являют-
ся реализация принципов гуманности и ограничение последствий 
вооруженных конфликтов.

Виды вооруженных конфликтов и правовой статус их участни-
ков. Выделяют следующие виды вооруженных конфликтов.

По целям войны делят на справедливые (освободительные, 
оборонительные) и несправедливые (агрессивные, захватниче-
ские, колониальные). Считаются формально справедливыми на-
ционально-освободительные войны, которые ведут сепаратистские 
организации. Однако эти справедливые войны не одобряются 
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международным сообществом в силу действия принципа мирного 
разрешения споров.

По масштабу войны делят на мировые, локальные, которые, 
в свою очередь, могут быть региональными и внутригосударствен-
ными.

По месту ведения войны делят на сухопутные, морские, воз-
душные.

По процедуре начала войны делят на объявленные и необъяв-
ленные.

Согласно положениям Женевских конвенций 1949 г. различа-
ют международные вооруженные конфликты и вооруженные кон-
фликты немеждународного характера.

Международными вооруженными конфликтами при-
знаются такие конфликты, когда один субъект международного 
права применяет вооруженную силу против другого субъекта.

Согласно Дополнительному протоколу II вооруженные кон-
фликты немеждународного характера – вооруженные кон-
фликты, которые не подпадают под действие ст. 1 Дополнительного 
протокола I и происходят на территории какой-либо договариваю-
щейся стороны между ее вооруженными силами и антиправитель-
ственными вооруженными силами или другими организованными 
вооруженными группами, которые, находясь под ответственным 
командованием, осуществляют такой контроль над частью ее тер-
ритории, который позволяет им вести непрерывные и согласован-
ные военные действия и применять данный Протокол.

Вооруженный конфликт немеждународного характера обла-
дает следующими признаками: наличие организованных военных 
действий между противоборствующими силами; в военных действи-
ях участвуют вооруженные силы; достаточно массовый и устойчи-
вый характер вооруженных выступлений; каждая из сторон долж-
на иметь контролируемую ею часть территории государства.

Вооруженный конфликт между повстанцами и правитель-
ством является, как правило, внутренним конфликтом. Однако по-
встанцы могут быть признаны воюющей стороной, когда они имеют 
свою организацию; имеют во главе ответственные за их поведение 
органы; установили свою власть на части территории; соблюдают 
в своих действиях законы и обычаи войны.

Признание повстанцев воюющей стороной исключает приме-
нение к ним национального уголовного законодательства об от-
ветственности за массовые беспорядки. На захваченных в плен 
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распространяется статус военнопленных. Власти повстанцев на 
контролируемой ими территории могут создавать органы управ-
ления и издавать нормативные акты. Таким образом, признание 
повстанцев воюющей стороной, как правило, свидетельствует 
о приобретении конфликтом качества международного и является 
первым шагом к признанию нового государства.

Внутренние беспорядки – внутригосударственное столкно-
вение, конфликт, представляющие определенную степень тяжести 
и напряженности, сопровождаемые актами насилия, но при том, 
что в государстве нет немеждународного вооруженного конфликта. 
Эти акты могут принимать различные формы, начиная со стихий-
ных восстаний вплоть до борьбы более или менее организованных 
группировок между собой или против правительства.

Обстановка внутренней напряженности характеризуется не-
высокой степенью насилия, отдельными ожесточенными стол-
кновениями. Речь идет о случаях серьезной напряженности в го-
сударстве, возникшей на политической, религиозной, расовой, 
социальной, экономической почве или вследствие вооруженных 
конфликтов или внутренних беспорядков, затрагивающих интере-
сы государства. В этом случае наблюдаются массовые аресты, боль-
шое количество задержаний по политическим мотивам, плохое об-
ращение с арестованными, приостановление основных правовых 
гарантий в результате объявления чрезвычайного положения или 
в силу фактического положения дел, исчезновение людей.

Участники военных действий. Нормы современного междуна-
родного права устанавливают, что если война стала реальностью, 
то она должна вестись только между вооруженными силами со-
ответствующих государств и не должна наносить ущерб их граж-
данскому населению. В связи с этим международное право вводит 
принципиальное различие между вооруженными силами и не уча-
ствующим в военных действиях гражданским населением.

Деление вооруженных сил на сражающихся и несражающихся 
основывается на их непосредственном участии в боевых действиях 
с оружием в руках от имени и в интересах той воюющей стороны, 
в вооруженные силы которой они правомерно включены.

Законными участниками войны являются комбатанты (сража-
ющиеся). Согласно Дополнительному протоколу I лица, входящие 
в состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте, 
и принимающие непосредственное участие в боевых действиях, 
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являются комбатантами. Только за комбатантами признается 
право применять военную силу. К ним самим допустимо примене-
ние в ходе боевых действий высшей меры насилия, т. е. физическо-
го уничтожения. Комбатанты, оказавшиеся во власти противника, 
вправе требовать обращения с ними как с военнопленными.

Обобщенная характеристика законных участников войны дана 
в Дополнительном протоколе I: вооруженные силы стороны, нахо-
дящейся в конфликте, состоят из всех организованных вооружен-
ных сил, групп и подразделений, находящихся под командовани-
ем лица, ответственного перед этой стороной за поведение своих 
подчиненных; такие вооруженные силы подчиняются внутренней 
дисциплинарной системе, которая, среди прочего, обеспечивает 
соблюдение норм международного права, применяемых в период 
вооруженных конфликтов (ст. 43). Лица, входящие в состав воору-
женных сил (кроме медицинского и духовного персонала), являют-
ся комбатантами, т. е. имеют право принимать непосредственное 
участие в военных действиях.

В соответствии с действующими международными нормами 
в состав вооруженных сил (регулярных и нерегулярных) входят 
части и соединения сухопутных, морских, воздушных сил, а также 
войска милиции (полиции), безопасности, добровольческие отря-
ды, отряды ополчения, личный состав организованного движения 
сопротивления (партизаны).

Все указанные категории сражающихся из отрядов ополчения, 
партизан, сопротивления рассматриваются в качестве законных 
участников войны, если они удовлетворяют следующим условиям, 
предусмотренным конвенциями (некоторые пункты не всегда со-
гласуются с условиями партизанской войны на оккупированной 
территории): имеют во главе лицо, ответственное за своих подчи-
ненных; имеют определенный и ясно видимый издали отличитель-
ный знак; открыто носят оружие; соблюдают в своих действиях за-
коны и обычаи войны.

Разведчики – лица, входящие в состав вооруженных сил во-
юющих сторон, носящие военную форму и проникающие в распо-
ложение неприятеля в целях сбора сведений о нем для своего ко-
мандования. Захваченные в плен разведчики пользуются статусом 
военнопленных. От разведчиков следует отличать лазутчиков (шпи-
онов). На этих лиц режим военного плена не распространяется.

Военный разведчик – лицо, собирающее сведения в районе дей-
ствия противника и носящее форму своей армии, т. е. не скрывающее 
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своего подлинного лица. В случае если это лицо попадет в руки про-
тивника, то на него распространяется режим военного плена.

Иностранные военные советники и инструкторы – 
лица, входящие в вооруженные силы другого государства, которые 
в соответствии с международными соглашениями находятся в дру-
гом государстве для оказания помощи в освоении боевой техники 
и обучении личного состава вооруженных сил. Советники и ин-
структоры не участвуют в военных действиях. Советники обучают 
ведению боевых действий. Инструкторы помогают в освоении бое-
вой техники. Однако если эти лица принимают участие в боевых 
действиях, то они приравниваются к комбатантам.

Добровольцы – лица, изъявившие желание выехать за пре-
делы своего государства и принять участие в боевых действиях на 
стороне народа иностранного государства, борющегося за свободу 
и независимость. Добровольцы включаются в списочный состав во-
оруженных сил, что делает их законными комбатантами в соответ-
ствии с положениями Гаагских конвенций 1907 г., а также Женев-
ских конвенций 1949 г.

Некомбатанты – лица, входящие в состав вооруженных 
сил, непосредственно не участвующие в боевых действиях. К не-
сражающимся относится личный состав, правомерно находящийся 
в структуре вооруженных сил воюющей стороны, оказывающий ей 
всестороннюю помощь в достижении успехов в боевых действиях, 
но не принимающий непосредственного участия в этих действиях 
(военные корреспонденты и репортеры, юристы, духовенство, ин-
тенданты). Некомбатанты могут иметь личное оружие для само-
защиты. В случае участия в боевых действиях они приобретают 
статус комбатантов.

Правовое положение комбатантов и некомбатантов различное. 
На первых распространяется режим военного плена, а на вторых – 
не распространяется.

В соответствии со ст. 29 приложения к IV Гаагской конвенции 
1907 г. лазутчик – лицо, которое, действуя тайным образом или 
под ложными предлогами, собирает или старается собрать сведе-
ния в районе действий одной из воюющих сторон с намерением 
сообщить таковые противной стороне. Лазутчик, пойманный на 
месте, не может быть наказан без предварительного суда. Лазут-
чик, возвратившийся в свою армию и впоследствии взятый непри-
ятелем, признается военнопленным и не подлежит никакой ответ-
ственности за прежние свои действия как лазутчик.
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Военный шпион – любое лицо из состава вооруженных сил 
стороны, находящейся в конфликте, которое от имени этой стороны 
собирает или пытается собирать нформацию на терртории, контро-
лируемой противной стороной. В случае если он попадает во власть 
противной стороны в то время, когда занимается шпионажем, он не 
имеет права на статус военнопленного и с ним могут обращаться 
как со шпионом.

Парламентером считается лицо, уполномоченное одной из 
воюющих сторон вступить в переговоры с другой и являющееся на 
переговоры с белым флагом. Как сам парламентер, так и сопро-
вождающие его трубач, горнист или барабанщик, лицо, несущее 
флаг, и переводчик пользуются правом неприкосновенности.

Начальник войск, к которому послан парламентер, не обязан 
принять его при всяких обстоятельствах. Он может принять все 
необходимые меры, чтобы воспрепятствовать парламентеру вос-
пользоваться возложенным на него поручением для собирания све-
дений. Он имеет право в случае злоупотреблений со стороны пар-
ламентера временно его задержать. Парламентер теряет право на 
неприкосновенность, если будет положительным и несомненным 
образом доказано, что он воспользовался своим привилегирован-
ным положением для подговора к измене или для ее совершения.

От добровольческих отрядов (добровольцев) принципиально от-
личаются наемники, которые не находится под покровительством 
норм международного права. Согласно Дополнительному протоко-
лу I наемник не имеет права на статус комбатанта или военноплен-
ного. Наемник – это любое лицо, которое специально завербовано 
на месте или за границей для участия в насильственных военных 
действиях, направленных на свержение правительства или под-
рыв конституционного строя государства; фактически принимает 
непосредственное участие в военных действиях; принимает уча-
стие в военных действиях, руководствуясь, главным образом, же-
ланием получить личную выгоду, и которому в действительности 
обещано стороной (или по поручению стороны), находящейся в кон-
фликте, материальное вознаграждение, существенно превышаю-
щее вознаграждение, обещанное или выплачиваемое комбатантам 
такого же ранга и функций, входящим в личный состав вооружен-
ных сил данной стороны; не является ни гражданином стороны, 
находящейся в конфликте, ни лицом, постоянно проживающим на 
территории, контролируемой стороной, находящейся в конфликте; 
не входит в личный состав вооруженных сил стороны, находящейся 
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в конфликте; не послано государством, которое не является сторо-
ной, находящейся в конфликте, для выполнения официальных 
обязанностей в качестве лица, входящего в состав его вооружен- 
ных сил. 

В декабре 1989 г. в рамках ООН была принята Конвенция о за-
прещении вербовки, использования, финансирования и обучения 
наемников. В отличие от Дополнительного протокола I данная 
Конвенция к категории наемников относит не только лиц, непо-
средственно участвующих в вооруженных конфликтах, но и лиц, 
завербованных для участия в заранее запланированных актах 
насилия, направленных на свержение правительства какого-либо 
государства, подрыв его конституционного строя или нарушение 
его территориальной целостности и неприкосновенности. Согласно 
Конвенции государства не должны заниматься вербовкой, исполь-
зованием, финансированием и обучением наемников, в том чис-
ле в целях, противоречащих праву народов на самоопределение, 
как оно толкуется международным правом, и обязаны запрещать 
и предотвращать подобные действия.

Положения III Женевской конвенции, Дополнительного про-
токола I распространяются на всех законных участников между-
народных вооруженных конфликтов, кроме медико-санитарного 
и духовного персонала, которые не считаются военнопленными, 
с момента, когда они попадут во власть неприятеля, вплоть до их 
окончательного освобождения и репатриации.

Статус военнопленных имеют:
 – личный состав вооруженных сил (правительственные войска, 

ополчение и добровольческие отряды, военнослужащие вооружен-
ных сил, подчиненных правительству, которое не признает держа-
щее в плену государство);

 – участники движений сопротивления, принадлежащие к сто-
роне, находящейся в конфликте, и выполняющие соответствующие 
условия (партизаны);

 – лица, следующие за вооруженными силами, но не входящие 
в их состав непосредственно (гражданские лица, входящие в эки-
пажи военных самолетов, военные корреспонденты, поставщики, 
личный состав рабочих команд и служб, осуществляющих бытовое 
обслуживание вооруженных сил);

 – члены экипажей торговых судов и гражданской авиации (не 
пользующихся более льготным режимом в силу других положений 
международного права);
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 – лица из числа населения неоккупированной территории, ко-
торые добровольно берутся за оружие для борьбы с вторгающимися 
войсками неприятеля, не имея времени сформироваться в регу-
лярные воинские подразделения (если они открыто носят оружие 
и соблюдают законы и обычаи войны).

Нормы III Женевской конвенции и Дополнительного прото-
кола I регулируют основные стороны жизни военнопленного: нача-
ло плена; условия интернирования; уголовные и дисциплинарные 
наказания; освобождение и возвращение на родину.

Допускается принудительное привлечение военнопленных 
к труду: работы по управлению, оборудованию и содержанию сво-
его лагеря; сельское хозяйство; добывающие или обрабатывающие 
отрасли промышленности (за исключением металлургической, 
машиностроительной и химической промышленности, а также 
общественных работ и строительства, носящих военный характер 
или имеющих военные цели); работы на транспорте или погрузоч-
но-разгрузочные, не имеющие военного характера или назначе-
ния; торговая деятельность, искусство и ремесло; коммунальные 
услуги, не имеющие военного характера или назначения и др.

Ни один военнопленный не может быть использован на работах, 
угрожающих здоровью или опасных, если он не соглашается на это 
добровольно. Ни один военнопленный не должен использоваться на 
работах, расцениваемых как унизительные для военнослужащего 
держащего в плену государства (ст. 52 III Женевской конвенции). 
Военнопленные имеют право иметь наличные деньги и получать за 
выполняемую работу денежную плату, послать почтовую карточку 
семье и Центральному Агентству по делам военнопленных, могут по-
лучать индивидуальные или коллективные посылки, медикаменты. 

Положения ст. 17–20 III Женевской конвенции содержат право-
вое регулирование начала плена. Причем общее положение абзаца 
первого ст. 14 об уважении к личности и чести военнопленного, на 
которое он имеет право, нашло отражение в этих нормах. Так, воен-
нопленный при его допросе обязан сообщить только свои фамилию, 
имя и звание, дату рождения и личный номер или, за неимением 
такового, другую равноценную информацию. При частичном умал-
чивании этих сведений военнопленный может не получить преи-
муществ, предусмотренных для его истинных звания и положения.

Никакие физические или моральные пытки, другие меры при-
нуждения не могут применяться к военнопленным для получения 
от них каких-либо сведений.
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Все вещи и предметы личного пользования, за исключени-
ем оружия, воинского снаряжения и военных документов, вещи 
и предметы обмундирования, питания, знаки различия и государ-
ственной принадлежности, имеющие главным образом субъектив-
ную ценность, а также предметы личной защиты (металлические 
каски, противогазы) не могут быть отняты у военнопленного.

Не имеют статуса военнопленных лица, занимающиеся шпио-
нажем, и наемники. Указанные лица имеют право на минималь-
ную защиту, но и в этих случаях данным лицам предоставляются 
гарантии, изложенные в ст. 75 Дополнительного протокола I.

Военнопленные сохраняют свой правовой статус с момента 
пленения и до репатриации. Никакие меры удерживающих их 
властей или их собственные действия не могут привести к утрате 
ими этого статуса во время плена. Военнопленные не могут отказы-
ваться, частично или полностью, от прав, которые им обеспечивают 
III Женевская конвенция, Дополнительный протокол I, а также 
специальные соглашения. Право на плен в первую очередь есть 
право военнопленного на сохранение жизни.

Раненые и больные – лица (военнослужащие и гражданские), 
которые вследствие травмы, болезни или другого физического или 
психического расстройства либо инвалидности нуждаются в меди-
цинской помощи или уходе и которые воздерживаются от любых 
враждебных действий. 

Лица, потерпевшие кораблекрушение, – лица (военнослу-
жащие и гражданские), которые подвергаются опасности на море 
или других водах в результате несчастья, случившегося либо 
с ними, либо с перевозившим их судном или летательным аппа-
ратом, и которые воздерживаются от любых враждебных дей- 
ствий.

В Дополнительном протоколе I закреплено: все раненые, боль-
ные и лица, потерпевшие кораблекрушение, независимо от того, 
к какой стороне они принадлежат, пользуются уважением и защи-
той; при всех обстоятельствах с ними обращаются гуманно и предо-
ставляют им в максимально возможной мере и в кратчайшие сроки 
медицинскую помощь и уход, которых требует их состояние, между 
ними не проводится никакого различия по каким бы то ни было 
соображениям, кроме медицинских (ст. 10).

Раненые и больные, а также санитарный и духовный пер-
сонал не могут отказываться, полностью или частично, от 
прав, которые им обеспечивают Женевские конвенции 1949 г. 
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и специальные соглашения, если таковые имеются (ст. 7 I Женевской  
конвенции).

В целях обеспечения реализации общего положения о защи-
те раненых, больных и потерпевших кораблекрушение запреща-
ется посягательство на жизнь и физическую неприкосновенность, 
в частности всякие виды убийства, увечья, жестокое обращение, 
пытки и истязания; взятие заложников; посягательство на челове-
ческое достоинство, в частности оскорбительное и унижающее обра-
щение; осуждение и применение наказания без предварительного 
судебного решения, вынесенного надлежащим образом учрежден-
ным судом, при наличии судебных гарантий (ст. 3 общая для всех 
Женевских конвенций 1949 г.); добивать или истреблять, подвер-
гать их пыткам, проводить над ними биологические опыты, пред-
намеренно оставлять их без медицинской помощи или ухода, пре-
думышленно создавать условия для их заражения. Преимущество 
в очередности оказания медицинской помощи допускается только 
по медицинским причинам неотложного характера. К женщинам 
необходимо относиться с особым уважением (ст. 12 I Женевской 
конвенции); применять репрессалии (правомерные принудитель-
ные меры) к раненым и больным (ст. 46 I Женевской конвенции).

Воюющие должны, как это только будет возможно, зарегистри-
ровать все данные, способствующие установлению личности ране-
ных, больных и умерших неприятельской стороны, попавших в их 
руки. Это сведения: о государстве, гражданином которого являет-
ся это лицо; войсковом или личном номере, фамилии, имени (или 
именах), дате рождения, все другие сведения, содержащиеся в его 
удостоверении личности или опознавательном медальоне; дате 
и месте взятия в плен или смерти; сведения, касающиеся ранений, 
болезни или причины смерти. Все эти данные должны быть неза-
медлительно переданы в Справочное бюро по делам военноплен-
ных, образованное в воюющем государстве, а последнее передает 
эти сведения в Центральное Справочное Агентство по делам воен-
нопленных, учрежденное в нейтральном государстве (Швейцарии).

Статус раненых и больных могут получить и комбатанты, и не-
комбатанты, и гражданское население, если они вследствие травмы, 
болезни либо другого физического или психического растройства 
или инвалидности нуждаются в медицинской помощи либо уходе 
и которые воздерживаются от любых враждебных действий.

Значительное количество норм международного гуманитар-
ного права посвящено регулированию защиты медицинского 
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и духовного персонала. Причем защите подлежат как отдельные 
лица, так и медицинские формирования.

Медицинский персонал – лица, назначенные воюющей сто-
роной исключительно для медицинских целей, административно- 
хозяйственного обеспечения медицинских формирований или для 
работы на санитарно-транспортных средствах и для их админи-
стративно-технического обеспечения. Такие назначения могут 
быть либо постоянными, либо временными. Под медицинскими 
целями понимается розыск, подбирание, транспортировка, уста-
новление диагноза или лечение, включая оказание первой меди-
цинской помощи, раненых, больных и лиц, потерпевших корабле-
крушение, а также профилактика заболеваний.

К медицинским формированиям относятся стационарные 
и подвижные госпитали, полевые госпитали или другие учрежде-
ния, созданные для медицинских целей, как, например, фарма-
цевтические склады. При этом не важно, являются они мобильны-
ми или стационарными, действуют на временной или постоянной 
основе. Эти формирования могут быть как военными, так и граж-
данскими. Единственное условие для гражданских медицинских 
формирований, принадлежащих сторонам в конфликте, состоит 
в том, что они должны быть признаны и уполномочены компетент-
ными властями одной из сторон в конфликте.

Медицинские формирования пользуются уважением и защи-
той и не могут быть объектом нападения. Оккупирующее государ-
ство обязано обеспечивать, чтобы медицинские потребности граж-
данского населения на оккупированной территории продолжали 
удовлетворяться.

Оккупирующее государство не может реквизировать граждан-
ские медицинские формирования, их оборудование, материалы 
или привлекать в принудительном порядке к труду их персонал, 
пока эти ресурсы необходимы для обеспечения надлежащего меди-
цинского обслуживания гражданского населения и непрерывного 
ухода за ранеными и больными, уже проходящими лечение.

Духовный персонал – лица (военные и гражданские), кото-
рые заняты исключительно выполнением своих духовных функций 
и приданы вооруженным силам, медицинским формированиям 
или санитарно-транспортным средствам, организациям граждан-
ской обороны сторон, находящихся в конфликте, а также медицин-
ским формированиям или санитарно-транспортным средствам тре-
тьих стран, не участвующих в конфликте, обществ помощи таких 
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государств или беспристрастных международных организаций. 
Духовный персонал должен воздерживаться от враждебных дей-
ствий и в этом случае не окажется объектом нападения.

Нормы о защите медицинского и духовного персонала приме-
няются в течение всего периода их миссии, включая промежутки 
времени, когда такой персонал временно не выполняет свои обя-
занности.

На оккупирующем государстве лежит ответственность за жизнь 
гражданского населения на территории оккупации. Оккупаци-
онная администрация обязана сделать все от нее зависящее для 
восстановления общественного порядка и спокойствия. Граждан-
ское население состоит из всех лиц, являющихся гражданскими  
лицами. 

Гражданское лицо – любое лицо, не принадлежащее ни к од-
ной из категорий лиц, указанных в подп. 1–3 и 6 п. «А» ст. 4 III Же-
невской конвенции и в ст. 43 Дополнительного протокола I. В слу-
чае сомнения относительно того, является ли лицо гражданским, 
оно считается таковым. Гражданское население и отдельные граж-
данские лица имеют право на гуманное обращение; на уважение 
к их личности, чести, семейным правам, религиозным убеждениям 
и обрядам, привычкам и обычаям.

Должна обеспечиваться общая защита мирного населения от 
опасностей, возникающих в связи с военными операциями, т. е. 
гражданское население как таковое, а также отдельные граждан-
ские лица не должны являться объектом нападения. Кроме того, 
при всех обстоятельствах запрещаются акты насилия или угрозы 
насилием, имеющие основной целью терроризировать граждан-
ское население; нападения неизбирательного характера; нападе-
ния на гражданское население или отдельных гражданских лиц 
в порядке репрессалий; использование присутствия или передви-
жения гражданского населения либо отдельных гражданских лиц 
для защиты определенных пунктов или районов от военных дей-
ствий; использование голода среди гражданского населения в ка-
честве метода ведения войны; использование против гражданского 
населения разного рода мин, мин-ловушек, а также зажигательно-
го оружия; применение любого оружия, основное действие которо-
го заключается в нанесении повреждений осколками, которые не 
обнаруживаются в теле человека с помощью рентгеновских лучей.

В отношении гражданского населения запрещены: коллек-
тивные наказания, террор, ограбление, репрессалии, взятие 
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заложников, принуждение населения оккупированной территории 
к выдаче информации об армии воюющей стороны и о ее способах 
обороны, принуждение населения присягать на верность неприя-
тельскому государству, наказание лиц за деяния, которые они не 
совершали (коллективные наказания).

Захват, повреждение или уничтожение образовательных, науч-
ных и благотворительных учреждений, а равно уничтожение исто-
рических, культурных и научных ценностей запрещены и должны 
преследоваться.

Оккупирующее государство должно обеспечить жизнедеятель-
ность населения: не допустить распространения голода; обеспечи-
вать питьевой водой; обеспечивать медикаментами; не уничтожать 
продовольствие, сельскохозяйственные объекты, посевы; не причи-
нять ущерб здоровью населения и окружающей среде; отправление 
религиозных обрядов; получение гуманитарной помощи.

Лица, выполняющие медицинские функции, не могут принуж-
даться к нарушению норм медицинской этики, включая разглаше-
ние врачебной тайны.

Правовой статус миротворцев. Личный состав миротворче-
ских операций, проводимых на основании мандата СБ ООН, мо-
жет рассматриваться в качестве представителей международного 
сообщества, пользующихся комплексной юридической защитой. 
Миротворческие силы ООН (миротвоорческий контингент 
ООН) – вооруженные контингенты стран – членов ООН, выделен-
ные согласно Уставу ООН в целях предотвращения или ликвида-
ции угрозы миру и безопасности путем совместных принудитель-
ных действий (военная демонстрация, военная блокада и т. д.), 
если меры экономического и политического характера окажутся 
или оказались недостаточными. Решения о создании, составе, ис-
пользовании и финансировании миротворческих сил ООН прини-
маются СБ ООН. Стратегическое руководство осуществляется Во-
енно-штабным комитетом. В 1988 г. миротворческим силам ООН 
была присуждена Нобелевская премия мира. ГА ООН учредила 
праздник – Международный день миротворцев ООН (отмечается 
ежегодно 29 мая начиная с 2003 г.).

Особое внимание правовому статусу миротворца уделяется Кон-
венцией о безопасности персонала ООН и связанного с ней персона-
ла 1994 г. Вместе с тем в Конвенции имеется оговорка, согласно ко-
торой силы миротворческой операции, вовлеченные в вооруженный 
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конфликт в качестве комбатантов, не могут пользоваться защитой, 
правовые нормы которой можно разделить на следующие категории: 

 – общая защита – основана на нормах международного гумани-
тарного права и права прав человека, согласно которым принима-
ющее государство несет первичную ответственность за обеспечение 
правового статуса персонала мироттворческой операции, стороны 
вооруженного конфликта обязаны обращаться с миротворцами как 
с гражданским населением; 

 – специальная защита – подразумевает наличие определенных 
привилегий и иммунитетов, возникающих в зависимости от роли, 
которую выполняет конкретный миротворец (например, военные 
наблюдатели, полицейские ООН наделяются статусом экспертов 
миссии, находящхся под защитой согласно Конвенции о привиле-
ниях и иммунитетах персонала ООН и связанного с ней персонала 
1946 г.), правовой статус военного персонала как части военного 
компонента определяется соглашением о статусе сил – двусторон-
ним соглашением между организацией, проводящей миротворче-
скую операцию, и принимающим государством, которое наделяет 
военный персонал привилегиями и иммунитетами, позволяющи-
ми им выполнять задачи, установленные мандатом, без вмеша-
тельства принимающего государства. 

Защита гражданских объектов в условиях вооруженного кон-
фликта. Воюющие стороны при нападении и его планировании 
должны соблюдать следующие меры предосторожности:

 – максимально удостовериться в том, что объекты нападения 
не являются ни гражданскими лицами, ни гражданскими объекта-
ми и не подлежат особой защите;

 – принимать максимальные меры предосторожности при выбо-
ре средств и методов нападения (с тем чтобы избежать случайных 
потерь среди гражданского населения, ранения гражданских лиц, 
во всяком случае свести их к минимуму);

 – отменять или приостанавливать нападение, если становит-
ся очевидным, что оно, возможно, вызовет случайные потери среди 
гражданского населения, ранения гражданских лиц и нанесет слу-
чайный ущерб гражданским объектам – чрезмерные по отношению 
к конкретному и прямому военному преимуществу, которое пред-
полагается получить;

 – делать эффективное заблаговременное предупреждение 
о нападениях, которые могут затронуть гражданское население 
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(за исключением тех случаев, когда обстоятельства этого не по-
зволяют);

 – при выборе объектов нападения из нескольких военных 
объектов выбирать тот объект, нападение на который, как мож-
но ожидать, создаст наименьшую опасность для жизни граждан-
ских лиц;

 – максимально удалить гражданское население, отдельных 
гражданских лиц и гражданские объекты, находящиеся под их кон-
тролем, из районов, расположенных вблизи от военных объектов;

 – избегать размещения военных объектов в густонаселенных 
районах или вблизи от них.

Согласно Дополнительному протоколу II защите подлежат 
объекты, необходимые для выживания гражданского населения; 
установки и сооружения, содержащие опасные силы (атомные 
электростанции, плотины и дамбы); культурные ценности и места 
отправления культа.

Воюющие стороны обязаны предусматривать следующие меры 
предосторожности: удаление гражданских лиц и гражданских объ-
ектов, расположенных вблизи военных объектов; запрещение раз-
мещать военные объекты в густонаселенных районах или вблизи 
них; принимать другие меры, направлены на защиту гражданских 
объектов.

Под особой защитой должны находиться гражданские объек-
ты, необходимые для выживания гражданского населения (запасы 
продуктов питания, производящие продовольствие сельскохозяй-
ственные районы, посевы), а также установки и сооружения, содер-
жащие опасные силы. В отношении первых запрещены не только 
нападения, но и их разрушение, что может нанести большой ущерб 
гражданскому населению. Вторые объекты не должны подвер-
гаться нападению даже в тех случаях, когда являются военными 
объектами, если такое нападение может вызвать высвобождение 
опасных сил и последующие тяжелые потери среди гражданского 
населения.

Правовой режим военной оккупации. 
Военная оккупация – временное занятие в ходе войны воору-

женными силами одного государства территории другого государ-
ства и принятие на себя управления этими территориями. Соглас-
но нормам международного права оккупированная территория 
юридически продолжает оставаться территорией того государства, 
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которому она принадлежала до оккупации. В период временного, 
фактического перехода власти из рук законного правительства 
к военным властям, занявшим территорию, эти власти обязаны 
обеспечить общественный порядок и жизнь населения, уважая су-
ществующие в этой стране законы. IV Женевская конвенция уста-
навливает, что лица, находящиеся на оккупированной террито-
рии, имеют право на уважение их личности, чести, семейных прав, 
религиозных убеждений.

Оккупирующему государству не разрешается упразднять на 
занятой территории действовавшие законы. Оно вправе только 
приостановить действие тех местных законов, которые не отвеча-
ют интересам безопасности его армии или оккупационной власти, 
а также может издавать временные административные акты, если 
это необходимо для поддержания общественного порядка. Издава-
емые оккупирующим государством уголовно-правовые акты всту-
пают в силу только после того, как они будут опубликованы и дове-
дены до сведения населения на его языке.

Запрещено разрушение и уничтожение не только частной, 
но и общественной и государственной собственности; признается 
противоправным уничтожение движимого или недвижимого иму-
щества, представляющего индивидуальную или коллективную 
собственность частных лиц или государства, общин либо обще-
ственных или кооперативных организаций, которое не является 
абсолютно необходимым для военных операций.

От режима военной оккупации следует отличать режим по-
слевоенной оккупации как меры ответственности государства за 
агрессию (например, режим оккупации в Германии и Японии, 
начиная с момента их безоговорочной капитуляции в 1945 г. и до 
отмены такого режима, который был основан на специальных меж-
дународно-правовых актах).

Защита культурных ценностей в ходе военных действий. Защита 
культурных ценностей во время вооруженных конфликтов преду- 
смотрена: Гаагскими конвенциями 1907 г.; Гаагской конвенцией 
о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфлик-
та 1954 г.; Конвенцией о мерах, направленных на запрещение 
и предупреждение незаконного вывоза и передачи права собствен-
ности на культурные ценности, 1970 г.; Дополнительными прото-
колами I и II к Гаагской конвенции о защите культурных ценно-
стей в случае вооруженного конфликта 1954 г.
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В соответствии с Гаагской конвенцией о защите культурных 
ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 г. культурными 
ценностями независимо от их происхождения и владельца явля- 
ются (ст. 1):

а) ценности, движимые и недвижимые, которые имеют большое 
значение для культурного наследия каждого народа, такие как па-
мятники архитектуры, искусства или истории, религиозные или 
светские, археологические месторасположения, архитектурные ан-
самбли, которые в качестве таковых представляют исторический 
или художественный интерес, произведения искусства, рукописи, 
книги, другие предметы художественного, исторического или архео- 
логического значения, а также научные коллекции или важные 
коллекции книг, архивных материалов или репродукций ценно-
стей, указанных выше;

б) здания, главным и действенным назначением которых явля-
ется сохранение или экспонирование движимых культурных цен-
ностей, указанных в п. «а», такие как музеи, крупные библиотеки, 
хранилища архивов, а также укрытия, предназначенные для со-
хранения в случае вооруженного конфликта движимых культур-
ных ценностей, указанных в п. «а»;

в) центры, в которых имеется значительное количество куль-
турных ценностей, указанных в п. «а» и «б», так называемые цен-
тры сосредоточения культурных ценностей.

Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае 
вооруженного конфликта 1954 г. различает два уровня защиты: об-
щую и специальную.

Общая защита состоит из двух элементов: охраны и уважения 
(ст. 2). Государства обязуются еще в мирное время подготовить ох-
рану культурных ценностей на их территории от возможных по-
следствий вооруженного конфликта (ст. 3). В этих целях возможно, 
например, строительство необходимых укрытий, осуществление 
мероприятий по подготовке ценностей к перемещению в безопас-
ное место или же согласно ст. 6 обозначение культурных ценностей 
отличительным знаком.

Специальная защита носит ограниченный характер. Под 
специальную защиту может быть взято ограниченное число укры-
тий, предназначенных для сохранения движимых культурных 
ценностей в случае вооруженного конфликта, центров сосредото-
чения культурных ценностей и других недвижимых культурных 
ценностей, имеющих большое значение (ст. 8).
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Ответственность за нарушения норм международного гумани-
тарного права. Принцип ответственности государства установлен 
международными обычаями и договорами. Сторона, находящаяся 
в конфликте, которая нарушает положения Женевских конвенций 
о защите жертв войны 1949 г. или Дополнительного протокола I, 
должна возместить причиненные убытки, если к тому есть основа-
ние (ст. 91 Протокола). Положения, касающиеся индивидуальной 
уголовной ответственности, не влияют на ответственность государ-
ства по международному праву. За нарушение норм международ-
ного гуманитарного права государство несет как политическую 
в форме сатисфакции, так и материальную ответственность в фор-
ме реституции и компенсации.

Принцип индивидуальной уголовной ответственности закре-
плен во многих международных договорах. Основанием для при-
влечения лица к уголовной ответственности является серьезное 
нарушение международного гуманитарного права. Серьезные 
нарушения международного гуманитарного права называют во-
енными преступлениями и относят к категории международных 
преступлений. Устав Международного нюрнбергского военного 
трибунала от 8 августа 1945 г. определил военные преступления 
как нарушения законов и обычаев войны.

Конвенция о неприменимости срока давности к военным пре-
ступлениям и преступлениям против человечества 1968 г. устано-
вила, что никакие сроки давности не применяются к следующим 
преступлениям, независимо от времени их совершения (ст. 1):

 – военным преступлениям, как они определяются в Уставе 
Международного нюрнбергского военного трибунала 1945 г. и под-
тверждаются резолюциями 3 (I) от 13 февраля 1946 г. и 95 (I) от 
11 декабря 1946 г. ГА ООН, а также, в частности, «серьезным на-
рушениям», перечисленным в Женевских конвенциях о защите 
жертв войны 1949 г.;

 – преступлениям против человечества, независимо от того, 
были ли они совершены во время войны или в мирное время, как 
они определяются в Уставе Международного нюрнбергского во-
енного трибунала 1945 г. и подтверждаются в резолюциях 3 (I) от 
13 февраля 1946 г. и 95 (I) от 11 декабря 1946 г. ГА ООН, изгнанию 
в результате вооруженного нападения или оккупации и бесчело-
вечным действиям, являющимся следствием политики апартеида, 
а также преступлениям геноцида, определяемым в Конвенции 
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о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 
1948 г., даже если эти действия не представляют собой наруше-
ния внутреннего законодательства того государства, в котором они 
были совершены.

Международный Комитет Красного Креста был создан, чтобы 
помогать жертвам вооруженных конфликтов. Основополагающи-
ми принципами работы этой гуманитарной организации были де-
кларированы гуманность, независимость, беспристрастность, ней-
тральность, единство, добровольность, универсальность.

Эти принципы обеспечивают главную цель деятельно-
сти МККК – оказать помощь нуждающемуся в ней, облегчить 
страдания людей, оказавшихся в беде. В год своего основания 
(1864) МККК приступил к деятельности, оказывая помощь ране-
ным в ходе датско-прусского конфликта. В 1917 г. МККК была 
присуждена Нобелевская премия мира, единственная за этот  
период.

МККК – организация, которая в своей деятельности руковод-
ствуется Женевскими конвенциями 1949 г. Красный Крест играет 
центральную роль в кампаниях по «цивилизовыванию» военных 
действий, например кампании по запрещению ослепляющего ла-
зерного оружия и наземных противопехотных мин.

МККК реализует негласный принцип работы: «прийти пер-
вым, уйти последним». Красный Крест на протяжении всего своего 
существования осуществляет деятельность по оказанию помощи 
жертвам различных конфликтов, начиная с практической дея-
тельности, т. е. непосредственно лечения пострадавших, доставки 
продуктов и медикаментов и т. п., и заканчивая теоретическими 
разработками документов, имеющих международное значение, 
а также принятием мер по ограничению распространения оружия, 
причиняющего излишние страдания, и бесчеловечных методов ве-
дения войн.

Таким образом, главной задачей современности является ис-
ключение международных вооруженных конфликтов, поддержа-
ние международного мира и безопасности объединенными усилия-
ми прежде всего государств – постоянных членов СБ ООН. Такова 
политическая реальность, отраженная в Уставе ООН, в основе ко-
торого лежит принцип единства действий постоянных членов СБ 
ООН, прежде всего в деле поддержания международного мира 
и безопасности.
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Вопросы и задания для самоконтроля
1. В чем заключаются сущность международного гуманитарного 

права, его особенности?
2. Раскройте принципы, функции и задачи международного гумани-

тарного права.
3. Назовите положения, вытекающие из развития права прав чело-

века и международного гуманитарного права.
4. Раскройте принципиальные положения международного гумани-

тарного права, его источники.
5. Перечислите участников вооруженных конфликтов.
6. В чем заключается защита военнопленных?
7. В чем заключается защита гражданского населения в период во-

оруженных конфликтов?
8. Раскройте сущность международной правовой защиты культур-

ных ценностей.
9. Раскройте сферы применения международного гуманитарного 

права.
10. Что понимается под запрещенными средствами и методами во-

енных действий?
11. Какие должны соблюдаться меры предосторожности воюющих 

сторон при нападении и его планировании?



221

Г Л А В А  8

ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ

Понятие и виды международных организаций, их правосубъект-
ность. Международным организациям принадлежит важная роль 
в функционировании международного права. Организация – вза-
имодействующая система ее членов, существенно увеличивающая 
потенциал организации. Участие в организации открывает новые 
возможности перед каждым государством.

Международной правосубъектностью обладают только меж-
дународные межправительственные организации. Нормы пра-
ва международных организаций преимущественно договорные, 
а само право организаций – одна из наиболее кодифицированных 
отраслей международного права.

Источниками права международных организаций являются:
 – учредительные акты международных организаций или со-

глашения об их создании, содержащие основу права международ-
ных организаций;

 – универсальные международные договоры: Конвенция о пред-
ставительстве государств в их отношениях с международными ор-
ганизациями универсального характера 1975 г.; Конвенция о пра-
вовом статусе, привилегиях и иммунитетах межгосударственных 
экономических организаций, действующих в определенных обла-
стях сотрудничества 1980 г.; Венская конвенция о праве догово-
ров между государствами и международными организациями или 
между международными организациями 1986 г.; Конвенция о при-
вилегиях и иммунитетах Объединенных Наций 1946 г.;

 – регламенты и акты, устанавливающие статус персонала меж-
дународных организаций;
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 – соглашения с государствами по различным юридическим во-
просам, соглашения с другими международными организациями, 
некоторые решения самих организаций и др.

Международной организации присущи следующие признаки:
 – создается в соответствии с международным правом (орга-

низация не должна ущемлять интересы отдельного государства 
и международного сообщества в целом), на основе международного 
договора (сторонами такого договора являются суверенные государ-
ства, а в последнее время – межправительственные организации), 
для координации усилий государств в той или иной области: поли-
тической, военной, экономической, валютно-финансовой и др.; 

 – имеет соответствующую организационную структуру (функ-
ционирует на постоянной основе, имеет штаб-квартиру, членов 
в лице суверенных государств и вспомогательные органы);

 – обладает совокупностью прав и обязанностей (в общей форме 
они закреплены в учредительном акте, резолюциях высших орга-
нов, в соглашениях между организациями), привилегиями и им-
мунитетами (обеспечивают нормальную деятельность организации 
при осуществлении ее функций).

Международные организации можно классифицировать:
 – по юридической природе: межправительственные (межгосу-

дарственные), неправительственные;
 – предмету деятельности: политические, экономические, 

кредитно-финансовые, по вопросам торговли, здравоохранения 
и др.;

 – кругу участников: международные универсальные организа-
ции, цели и задачи которых имеют значение для всех или боль-
шинства государств, для международного сообщества в целом и ко-
торые поэтому характеризуются универсальным членством; иные 
организации, которые представляют интерес для определенной 
группы государств, что обусловливает их ограниченный состав;

 – количеству участников: двусторонние; многосторонние;
 – срокам деятельности: постоянные; временные;
 – порядку приема новых членов: открытые (любое государство 

может стать членом), закрытые (прием в члены производится по 
приглашению учредителей);

 – направлениям деятельности: международные организации 
общей компетенции, деятельность которых затрагивает все сферы 
отношений между государствами – участниками (ООН и др.), меж-
дународные организации специальной компетенции, деятельность 
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которых ограничена одной специальной областью (Международ-
ная организация гражданской авиации и др.);

 – субъектно-территориальному признаку: универсальные (все-
мирные), региональные.

Этапы создания международной организации: принятие учре-
дительного документа; создание материальной структуры органи-
зации; созыв главных органов, свидетельствующих о начале функ-
ционирования организации.

Способы фиксации волеизъявления государств на создание 
международной организации: в международном договоре, в реше-
нии уже существующей международной организации.

Прекращение деятельности международной организации про-
исходит путем согласованного волеизъявления государств-членов, 
ликвидация также осуществляется путем подписания договора 
о роспуске.

Международные организации обладают наиболее важными чер-
тами правосубъектности: признание качества международного 
субъекта со стороны других субъектов международного права, право 
заключать международные договоры, наличие обособленных прав 
и обязанностей, право на свободное выполнение своих функций, 
участие в создании норм международного права, право обладать 
привилегиями и иммунитетами, право участвовать в дипломатиче-
ских сношениях, международная правовая ответственность.

Каждая международная организация обладает правосубъ-
ектностью, т. е. правами и обязанностями, закрепленными в ее 
учредительном акте. Она не может совершать иные действия, 
чем те, которые предусмотрены в ее уставе и других документах 
(например, в правилах процедуры и резолюциях высшего орга-
на). Международные организации участвуют в пределах своей 
компетенции в дипломатических сношениях. При ряде междуна-
родных организаций существуют постоянные представительства 
государств, в свою очередь организации направляют свои миссии 
в государства. Они участвуют в деятельности по признанию госу-
дарств и правительств.

Основными функциями международной организации являются: 
 – регулирующая – состоит в принятии решений, определяю-

щих цели, принципы, правила поведения государств-членов; 
 – контрольные – состоят в осуществлении контроля за соответ-

ствием поведения государств-членов нормам международного пра-
ва, а также резолюциям; 
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 – оперативные – заключаются в достижении целей собственны-
ми средствами организации.

В каждой международной организации для регулирования 
внутриорганизационного механизма и тех отношений, которые 
складываются между органами, создаются соответствующие нор-
мы, так называемое внутреннее право международных организа-
ций (например, решения, принимаемые высшими уставными ор-
ганами ООН). 

Организация Объединенных Наций: цели, направления дея-
тельности, система и компетенция главных органов. Инициатора-
ми ООН явились СССР, США и Великобритания, причем особое 
значение имели усилия советской дипломатии. На Московской 
конференции министров иностранных дел СССР, США и Велико-
британии в октябре 1943 г. была принята Декларация по вопросу 
о всеобщей безопасности, предусматривавшая тесное сотрудниче-
ство Объединенных Наций как в ведении войны против фашизма, 
так и в обеспечении послевоенной безопасности. 

Устав ООН – международный договор, учреждающий меж-
дународную организацию ООН (учредительный документ ООН), 
был подписан 26 июня 1945 г. в Сан-Франциско на заключитель-
ном заседании Конференции Объединенных Наций по созданию 
Международной Организации 50 государствами и вступил в силу 
24 октября 1945 г., после того как был ратифицирован постоянны-
ми членами СБ ООН и большинством других государств, подписав-
ших Устав. Устав ООН – универсальный международный договор, 
закрепляющий основы современного международного правопоряд-
ка; единственный международный документ, положения которого 
обязательны для всех государств. На основе Устава ООН возникла 
разветвленная система многосторонних договоров и соглашений, 
заключенных в рамках ООН. Устав ООН состоит из преамбулы 
и 19 глав, охватывающих 111 статей. Неотъемлемая часть Уста-
ва ООН – Статут Международного Суда ООН. В преамбуле и гл. I 
Устава провозглашаются цели и принципы ООН. Гл. II регламен-
тирует вопросы членства в ООН. Последующие главы определяют 
структуру, компетенцию и порядок функционирования главных 
органов ООН. В Уставе имеются также главы, посвященные регио- 
нальным соглашениям, международному экономическому и со-
циальному сотрудничеству, несамоуправляющимся территориям 
и системе опеки.
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Декларации и конвенции в отличие от Устава ООН не явля-
ются обязательными для принятия участниками организации. 
Декларации ООН оформляются в форме призывов и рекоменда-
ций и не являются, по сути, договорами. Государство может как 
ратифицировать тот или иной договор, так и не делать этого. 
Наиболее известные конвенции и декларации ООН: Всеобщая 
декларация прав человека 1948 г.; Конвенция о предупреждении 
преступления геноцида и наказании за него 1948 г.; Междуна-
родный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.; До-
говор о нераспространении ядерного оружия 1968 г.; Конвенция 
о правах ребенка 1989 г.; Рамочная конвенция ООН об изменении 
климата 1992 г.; Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН 
об изменении климата 1997 г.; Декларация тысячелетия ООН  
2000 г. и др.

ООН преследует следующие цели (ст. 1 Устава):
 – поддерживать международный мир и безопасность и с этой 

целью принимать эффективные коллективные меры для пре-
дотвращения и устранения угрозы миру, а также подавления 
актов агрессии или других нарушений мира и проводить мирны-
ми средствами, в согласии с принципами справедливости и меж-
дународного права, улаживание или разрешение международ-
ных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению  
мира;

 – развивать дружественные отношения между нациями на ос-
нове уважения принципа равноправия и самоопределения наро-
дов, а также принимать другие соответствующие меры для укре-
пления всеобщего мира;

 – осуществлять международное сотрудничество в разрешении 
международных проблем экономического, социального, культурно-
го и гуманитарного характера и в поощрении и развитии уважения 
к правам человека и основным свободам для всех, без различия 
расы, пола, языка и религии;

 – быть центром для согласования действий наций в достиже-
нии этих общих целей.

Членами ООН являются суверенные государства. По проце-
дуре оформления членства в организации различаются первона-
чальные и вновь принятые члены. Порядок приема новых членов 
в организацию определен в ст. 4 Устава ООН, а также правила-
ми процедуры ГА ООН и правилами процедуры СБ ООН. Соглас-
но Уставу прием в члены ООН открыт для всех миролюбивых 
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государств, которые примут на себя содержащиеся в Уставе обя-
зательства и которые по суждению организации могут и желают 
эти обязательства выполнять (ст. 4). В соответствии с правилами 
процедуры государство, желающее стать членом ООН, подает заяв-
ление Генеральному секретарю ООН. Прием производится поста-
новлением ГА ООН по рекомендации СБ ООН. На сессии ГА ООН 
решение о приеме выносится большинством в 2/3 присутствующих 
и участвующих в голосовании членов Ассамблеи. Государства – 
члены ООН имеют при организации свои постоянные представи-
тельства.

Исключение государства из ООН согласно Уставу может быть 
произведено за систематические нарушения принципов, содержа-
щихся в Уставе. Решение об этом принимается ГА ООН по рекомен-
дации СБ ООН. Возможность выхода государства из организации 
не предусмотрена, но как бы презюмируется, поскольку ООН – это 
добровольное объединение суверенных государств.

Центральную роль в оказании чрезвычайной помощи ООН 
играют ПРООН, ЮНИСЕФ и МПП.

Программа развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН) является учреждением, которое отвечает за оперативную 
деятельность, осуществляемую в целях смягчения последствий 
стихийных бедствий, их предупреждения и обеспечения готовно-
сти к ним.

Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) 
стремится удовлетворять потребности детей, обеспечивая их про-
довольствием, безопасной для употребления водой, лекарствами, 
жильем и др.

Мировая продовольственная программа (МПП) оказывает 
чрезвычайную помощь миллионам людей, пострадавших в резуль-
тате чрезвычайных ситуаций, отвечает за мобилизацию продо-
вольственной помощи и финансирование транспортировки грузов 
в связи со всеми операциями по оказанию продовольственной по-
мощи беженцам.

Программа развития, сформулированная в Декларации тысяче-
летия 2000 г., имеет целями искоренить крайнюю нищету и голод; 
достичь всеобщего начального образования; поддерживать прин-
цип равенства полов и оказывать поддержку женщинам; сократить 
уровень детской смертности; улучшить уровень здоровья матерей; 
остановить распространение наиболее опасных заболеваний (ВИЧ, 
СПИД, малярия и др.) и сократить его; обеспечить сохранность 
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окружающей среды; расширять глобальное сотрудничество в сфере 
развития.

Главными органами ООН в соответствии с Уставом являют-
ся Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический 
и Социальный Совет, Совет по опеке, Международный Суд, Секре-
тариат.

Генеральная Ассамблея ООН – главный совещательный, 
директивный и представительный орган ООН, учрежденный 
в 1945  г. в соответствии с Уставом ООН. ГА ООН служит форумом 
для многостороннего обсуждения всего спектра международных во-
просов, отраженных в Уставе, собирается на очередную ежегодную 
сессию в период с сентября по декабрь и в последующий период по 
мере необходимости.

ГА ООН: рассматривает общие принципы сотрудничества 
в деле поддержания международного мира и безопасности, в том 
числе в вопросах разоружения, и делает соответствующие реко-
мендации; обсуждает любые вопросы, относящиеся к поддержа-
нию международного мира и безопасности, и делает рекомендации 
в отношении таких вопросов, за исключением случаев, когда ка-
кой-либо спор или ситуация находятся на рассмотрении СБ ООН; 
организовывает исследования и готовит рекомендации в целях со-
действия международному политическому сотрудничеству, разви-
тия и кодификации международного права, осуществления прав 
человека и основных свобод и содействия международному сотруд-
ничеству в экономической, социальной и гуманитарной областях 
и в области культуры, образования и здравоохранения; рекоменду-
ет меры мирного урегулирования любой ситуации, которая могла 
бы нарушить дружественные отношения между нациями; получа-
ет и рассматривает доклады СБ и других органов ООН; рассматри-
вает и утверждает бюджет ООН и устанавливает размер начисля-
емых взносов государств-членов; избирает непостоянных членов 
СБ и членов других советов и органов ООН и по рекомендации СБ 
назначает Генерального секретаря.

Работа ООН в значительной степени основывается на решени-
ях ГА и осуществляется: комитетами и другими органами, учре-
жденными ГА в целях изучения конкретных проблем; Секретариа-
том ООН – Генеральным секретарем и его сотрудниками в составе 
международных гражданских служащих.

Вспомогательные органы ГА ООН представляют свои реко-
мендации обычно в форме проектов резолюций и решений для 
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обсуждения в ходе пленарных заседаний ГА. Пункты повестки дня 
в зависимости от тематики распределяются между шестью главны-
ми комитетами. Комитет по вопросам разоружения и междуна-
родной безопасности занимается вопросами разоружения и соот-
ветствующими вопросами международной безопасности. Комитет 
по экономическим и финансовым вопросам занимается экономи-
ческими вопросами. Комитет по социальным и гуманитарным 
вопросам и вопросам культуры занимается проблемами социаль-
ного и гуманитарного характера. Комитет по специальным поли-
тическим вопросам и вопросам деколонизации занимается раз-
нообразной политической тематикой, не входящей в круг ведения 
первого комитета, а также вопросами деколонизации. Комитет по 
административным и бюджетным вопросам занимается адми-
нистративными вопросами и бюджетом ООН. Комитет по право-
вым вопросам занимается международными правовыми вопроса-
ми. Генеральный комитет выносит рекомендации ГА относительно 
утверждения повестки дня, распределения пунктов повестки дня 
и организации работы.

Совет Безопасности ООН ответствен (главная цель) за под-
держание международного мира и безопасности (правовой статус 
СБ определен гл. V Устава ООН), состоит из 15 членов: Российская 
Федерация, Китайская Народная Республика, Соединенные Шта-
ты Америки, Республика Франция, Соединенное Королевство Ве-
ликобритания – постоянные члены, 10 непостоянных членов изби-
раются ГА: 5 – от стран Африки и Азии, 1 – от Восточной Европы; 
2 – от Латинской Америки, 2 – от Западной Европы. Непостоянные 
члены СБ избираются сроком на два года.

Председательствование осуществляется членами СБ поочеред-
но в английском алфавитном порядке их наименований. Каждый 
председатель занимает этот пост в течение одного календарного 
месяца. Председатель созывает заседание СБ по требованию любо-
го члена СБ. Каждый член СБ имеет один голос. Решения важных 
вопросов считаются принятыми, когда за них поданы голоса де-
вяти членов, включая совпадающие голоса всех пяти постоянных 
членов. Любое государство, не являющееся членом СБ без права 
голоса, может принять участие в обсуждении вопроса, затрагиваю-
щего это государство.

Полномочия СБ ООН: требовать разрешения споров мирными 
средствами; расследовать любой спор для определения возможной 
угрозы миру; рекомендовать процедуру и методы урегулирования 
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в любой стадии спора; делать рекомендации с целью мирного раз-
решения спора, если участвующие стороны попросят; поощрять 
развитие применения мирного разрешения споров; осуществлять 
функции по опеке в отношении стратегических районов; по об-
ращению стороны делать рекомендации или решать о принятии 
мер для приведения в исполнение решения Международного 
Суда ООН; предпринимать военные действия против агрессора; 
осуществлять в «стратегических районах» функции ООН по опе-
ке; учреждать вспомогательные органы; обращаться за помощью 
в Экономический и Социальный Совет ООН; совместно с ГА ООН 
избирать судей Международного Суда ООН; совместно с ГА ООН 
решать вопросы с членством в организации; запрашивать консуль-
тативные заключения Международного Суда ООН по любому юри-
дическому вопросу; совместно с ГА ООН принимать решения о со-
зыве Генеральной конференции ООН с целью пересмотра Устава.

СБ ООН может принимать принудительные меры, когда воз-
никает угроза миру и когда дипломатические усилия не дают ре-
зультата. Такие меры могут быть самыми различными – от эконо-
мических санкций до международных военных действий. Решения 
принимаются в форме резолюций. Резолюции, содержащие реко-
мендации, не обладают юридической силой. Резолюции СБ могут 
влиять на формирование норм обычного права.

В структуру СБ ООН входит ряд вспомогательных органов. 
Контртеррористический комитет содействует укреплению 

потенциала государств – членов ООН по предотвращению терро-
ристических актов как на национальном, так и на межрегиональ-
ном уровне. Комитет был учрежден сразу после террористических 
нападений, совершенных 11 сентября 2001 г. в Соединенных  
Штатах.

Международный трибунал для судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные нарушения международного гумани-
тарного права, совершенные на территории бывшей Юго славии 
с 1991 г., состоял из судебного органа, включающего в себя три 
судебные камеры и одну апелляционную камеру, Канцелярию 
обвинителя и Секретариат. Трибунал 1 декабря 2017 г. объявил 
о прекращении своей деятельности, оставшиеся не рассмотрен-
ными апелляции будет рассматривать Международный оста-
точный механизм для уголовных трибуналов – структура ООН, 
учрежденная СБ ООН 22 декабря 2010 г. для исполнения основ-
ных функций Международного трибунала по бывшей Югославии 



230

и Международного трибунала по Руанде после окончания их ман-
датов и для сохранения их правового наследия. Международный 
остаточный механизм для уголовных трибуналов является квази-
судебным органом в рамках ООН, обладающим юрисдикцией, пра-
вами и обязанностями, а также непосредственными функциями 
двух предшествующих трибуналов по Югославии и Руанде.

СБ ООН 8 ноября 1994 г. учредил Международный уголовный 
трибунал по Руанде для судебного преследования лиц, ответствен-
ных за геноцид и другие серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на территории Руанды с 1 ян-
варя по 31 декабря 1994 г. В соответствии с резолюцией Междуна-
родный трибунал мог также заниматься судебным преследованием 
граждан Руанды, ответственных за геноцид и другие подобные на-
рушения международного гуманитарного права, совершенные на 
территории соседних государств в тот же период. В резолюции 2256 
(2015) СБ ООН приветствовал окончание судебной работы трибу-
нала, который официально закрылся 31 декабря 2015 г. и завер-
шил передачу своих функций Международному остаточному меха-
низму для уголовных трибуналов. 

В настоящее время существуют три постоянных комитета, 
в каждый из которых входят представители всех государств – чле-
нов СБ ООН: Комитет экспертов СБ; Комитет по приему новых чле-
нов; Комитет СБ по вопросу о заседаниях Совета вне Центральных 
учреждений.

В состав комитетов открытого состава входят все члены 
СБ ООН, учреждаются по мере необходимости и проводят закры-
тые заседания. Совет управляющих Компенсационной комиссии 
ООН, учрежденной резолюцией 692 (1991) СБ, Контртеррори-
стический комитет, учрежденный резолюцией 1373 (2001), Коми-
тет по предотвращению распространения ядерного, химического 
или биологического оружия и средств его доставки, Комитеты по  
санкциям.

Рабочая группа по вопросу о детях и вооруженных конфлик-
тах учреждена 26 июля 2006 г. в соответствии с резолюцией 1612 
(2005), рассматривает информацию о совершении нарушений 
в отношении детей, оказавшихся в ситуациях вооруженного кон-
фликта.

Неофициальная рабочая группа по документации и другим 
процедурным вопросам СБ ООН учреждена в июне 1993 г. с це-
лью усовершенствовать и упорядочить пути и средства решения 
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СБ проблем, связанных с его документацией и другими процедур-
ными вопросами.

Экономический и Социальный Совет ООН (ЭКОСОС) со-
стоит из 54 государств, избираемых ГА ООН сроком на три года. 
Места в ЭКОСОС распределяются на основе принципа географиче-
ского представительства, при этом 14 мест отводятся государствам 
Африки, 11 – государствам Азии, 6 – государствам Восточной Ев-
ропы, 10 – государствам Латинской Америки и Карибского бассей-
на и 13 – государствам Западной Европы и другим государствам. 
Выбывающий член ЭКОСОС может быть переизбран немедленно.

Очередные сессии ЭКОСОС созываются два раза в год. Ежегод-
но ЭКОСОС избирает председателя и двух заместителей. Поста-
новления ЭКОСОС принимаются простым большинством голосов 
присутствующих и участвующих в голосовании членов.

Главные задачи, которые стоят перед ЭКОСОС: организация 
исследований, подготовка докладов и рекомендаций по широкому 
перечню международных экономических, социальных, культурных 
и других вопросов, касающихся полномочий ЭКОСОС; подготовка 
проектов конвенций для предоставления ГА ООН и возможность 
созыва международных конференций по этим вопросам; согласова-
ние работы с другими организациями ООН, проведение консуль-
тации с привлечением неправительственных организаций, заин-
тересованных в рассматриваемой проблематике.

Постоянные и временные комитеты ЭКОСОС: экономиче-
ский; социальный; по неправительственным организациям; по 
строительству и планированию; по природным ресурсам; по про-
грамме и координации конференций; по промышленному разви-
тию; по науке и технике и др.

Функциональные комиссии ЭКОСОС: Статистическая комис-
сия; Комиссия по народонаселению и развитию, Комиссия соци-
ального развития, Комиссия по положению женщин, Комиссия по 
наркотическим средствам, Комиссия по предупреждению преступ-
ности и уголовному правосудию, Комиссия по науке и технике в це-
лях развития, Комиссия по устойчивому развитию, Форум ООН по 
лесам.

Региональные комиссии ЭКОСОС: Экономическая комиссия 
для Африки, Экономическая и социальная комиссия для Азии 
и Тихого океана, Европейская экономическая комиссия, Экономи-
ческая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна, 
Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии.
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Специальные органы ЭКОСОС – Специальная рабочая группа 
открытого состава по информатике.

Экспертные органы, состоящие из правительственных экспер-
тов: Комитет экспертов по перевозке опасных грузов и согласован-
ной на глобальном уровне системе классификации и маркировки 
химических веществ; Межправительственная рабочая группа экс-
пертов по международным стандартам учета и отчетности; группа 
экспертов ООН по географическим названиям.

Связанные с ЭКОСОС органы: Международный комитет по 
контролю над наркотиками; Исполнительный совет Международ-
ного учебного и научно-исследовательского института по улучше-
нию положения женщин; Комитет по присуждению Премии ООН 
в области народонаселения; Координационный совет Совместной 
программы ООН по ВИЧ/СПИДу.

Совет по опеке ООН – один из шести основных органов ООН, 
учрежденный в соответствии с Уставом ООН. При создании между-
народной системы опеки Уставом был учрежден Совет по опеке, на 
который была возложена задача по наблюдению за управлением 
подопечными территориями, подпадающими под систему опеки.

Совет по опеке приостановил свою работу 1 ноября 1994 г. по-
сле того, как последняя оставшаяся подопечная территория ООН, 
Палау, обрела 1 октября 1994 г. независимость. Посредством резо-
люции, принятой 25 мая 1994 г., Совет внес в свои правила проце-
дуры поправки, предусматривающие отмену обязательства о про-
ведении ежегодных заседаний, и согласился собираться по мере 
необходимости по своему решению, или решению своего предсе-
дателя, или по просьбе большинства своих членов, ГА, СБ ООН. 
После 1980 г. Совет по опеке состоит из пяти постоянных членов 
СБ ООН: Российская Федерация, США, Франция, Великобритания,  
Китай.

Главные цели Совета по опеке: содействие улучшению поло-
жения населения подопечных территорий; содействие прогрессив-
ному развитию населения подопечных территорий в направлении 
к самоуправлению или независимости.

Функции и полномочия Совета по опеке (в соответствии с Уста-
вом ООН): рассматривать и обсуждать отчеты управляющей вла-
сти, касающиеся политического, экономического и социального 
прогресса народов подопечных территорий и прогресса в области 
образования; в консультации с управляющей властью рассматри-
вать петиции, поступающие из подопечных территорий; устраивать 
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периодические и другие специальные посещения подопечных тер-
риторий.

Совет по опеке также имеет возможность непосредственного 
контакта с подопечными территориями. В этом отношении Совет 
коренным образом отличается от бывшей Лиги Наций, которая мог-
ла осуществлять связь с подмандатной территорией лишь через по-
средника – страну-мандатария. Совет не посягает на властные пол-
номочия колониальных держав. Каждые три года на подопечные 
территории присылаются инспекционные комиссии. В прошлом 
в их число входили представители стран «третьего мира», часто кри-
тиковавшие колониальные власти за то, что они слишком медленно 
готовят подмандатные территории для введения самоуправления.

Международный Суд ООН учрежден Уставом ООН в целях 
проведения мирными средствами, в согласии с принципами спра-
ведливости и международного права, улаживания или разреше-
ния международных споров или ситуаций, которые могут привести 
к нарушению мира (одна из главных целей ООН). Местопребыва-
нием Суда является Дворец мира в Гааге (Нидерланды). Из шести 
главных органов ООН Суд является единственным органом, распо-
ложенным вне Нью-Йорка.

Международный Суд является главным судебным органом 
ООН. Суд функционирует в соответствии со Статутом, который яв-
ляется частью Устава, и своим Регламентом. Он начал работать 
в 1946 г., заменив собой Постоянную палату международного пра-
восудия, которая была учреждена в 1920 г. под эгидой Лиги Наций.

В Статуте Международного Суда предусматривается, что Суд 
состоит из коллегии независимых судей, избранных безотноситель-
но от их гражданства из числа лиц высоких моральных качеств, 
удовлетворяющих требованиям, предъявляемым в их государствах 
для назначения на высшие судебные должности, или являющихся 
юристами с признанным авторитетом в области международного 
права.

В состав Суда не может входить более одного гражданина 
одного и того же государства. Весь состав судей в целом должен 
обеспечить представительство главнейших форм цивилизации 
и основных правовых систем мира (Азия – три представителя; Аф-
рика – три; Восточная Европа – два; Западная Европа, США, Ка-
нада – пять; Латинская Америка – два).

ООН проводит выборы членов Международного Суда. Судьи 
избираются ГА ООН (на которую по этому случаю допускаются 
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государства – участники Статута Международного Суда, не явля-
ющиеся членами ООН, и СБ ООН (члены которого не обладают 
правом вето для целей выборов). Эти органы проводят голосование 
одновременно, но независимо друг от друга. Для того чтобы быть 
избранным, кандидат должен получить абсолютное число голосов 
в обоих органах. В связи с этим нередко возникает необходимость 
проводить голосование несколько раз. Каждые три года проводятся 
выборы 1/3 членов Суда.

Председатель и Вице-Председатель Суда избираются их кол-
легами каждые три года путем тайного голосования. Для избра-
ния требуется абсолютное большинство голосов и условия, связан-
ные с их гражданством, не применяются. Председатель руководит 
работой Суда и осуществляет надзор за его административным 
управлением при помощи Административно-бюджетного комитета 
и разных других комитетов, в которых работают все члены Суда. 
Вице-Председатель замещает Председателя в его отсутствие в слу-
чае, если Председатель не может выполнять свои функции, или 
в случае, если место Председателя становится вакантным. 

Статут предусматривает, что Суд может по мере надобности об-
разовать одну или несколько палат в составе трех или более судей 
по усмотрению Суда для разбора определенных категорий дел.

Секретариат – постоянный административный орган Суда. 
Он подотчетен лишь Суду. Его возглавляет Секретарь. Должность 
Секретаря соответствует помощнику Генерального секретаря ООН. 
Секретарь и заместитель Секретаря избираются Судом на семи-
летний срок. Они могут быть переизбраны. В штат Секретариата 
входят должностные лица от сотрудников по правовым вопросам 
до охранников. Поскольку Международный Суд одновременно яв-
ляется судебным органом и международным органом, задачи Се-
кретариата носят юридический, дипломатический, а также адми-
нистративный характер.

Государство, являющееся стороной в рассматриваемом Судом 
деле и не имеющее в судебном присутствии судьи, являющегося 
его гражданином, может выбирать судью ad hoc для этого конкрет-
ного дела, хотя оно не обязано делать это. Судья ad hoc принима-
ет участие в принятии решения по делу на основе равенства с его 
коллегами, имеет право голоса и получает от Суда вознагражде-
ние за каждый проработанный день. Судьи ad hoc могут помогать 
Суду более глубоко понять позиции одной из сторон в деле. Суд 
может образовать палату ad hoc для разбора отдельного дела, 
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которая затем будет заседать на всех этапах рассмотрения дела до 
его завершения, даже если за это время судьи перестанут быть чле- 
нами Суда.

Источники права, которые применяет Суд, определены в его 
Статуте: международные конвенции и договоры; международный 
обычай; общие принципы права, признанные цивилизованными 
нациями; судебные решения и доктрины наиболее квалифициро-
ванных специалистов по публичному праву (ст. 38).

Кроме того, если стороны достигнут согласия, Суд может ре-
шать дело на основе ex aequo et bono, т. е. не ограничивая себя 
действующими нормами международного права.

В соответствии со Статутом лишь государства могут быть сто-
ронами споров, рассматриваемых Судом, и, следовательно, только 
они могут представлять их на рассмотрение (ст. 34).

Категории рассматриваемых дел: территориальные и погра-
ничные споры (более половины дел); морские споры и вопросы, 
касающиеся морского права (значительное количество); вопросы 
государственной юрисдикции, дипломатического и консульского 
права. Самые важные споры касаются утверждений о незаконном 
применении силы.

Международный Суд может рассматривать дело лишь в том 
случае, если соответствующие государства определенным образом 
дали согласие на то, чтобы стать стороной разбирательства в Суде 
(принцип согласия сторон). Это основополагающий принцип, ре-
гулирующий разрешение международных споров, поскольку госу-
дарства являются суверенными и имеют свободу выбора средства 
разрешения споров между ними.

Секретариат ООН – постоянно действующий администра-
тивно-исполнительный орган. 

Функции Секретариата: сбор и подготовка справочной ин-
формации по различным проблемам, которая помогает прави-
тельственным делегациям изучать факты и формулировать ре-
комендации; помощь в выполнении решений ООН; организация 
международных конференций; перевод выступлений и документов 
на официальные языки ООН.

Главным административным должностным лицом ООН явля-
ется Генеральный секретарь, который имеет в своем распоряжении 
штат международных гражданских служащих. Генеральный секре-
тарь назначается ГА по рекомендации СБ сроком на пять лет. Ге-
неральные секретари назначаются поочередно из разных регионов.
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Функции Генерального секретаря: предлагает вопросы для об-
суждения в ГА или ином другом органе ООН; доводит до сведения 
СБ любые проблемы, которые, по его мнению, могут создать угрозу 
для мира на планете; действует в качестве арбитра в спорах между 
государствами-членами; предлагает свои «добрые услуги».

Секретариат состоит из следующих департаментов и управле-
ний: Управление служб внутреннего надзора ООН; Управление по 
правовым вопросам ООН; Департамент по политическим вопросам 
ООН; Управление по вопросам разоружения ООН; Управление 
операций ООН; Департамент полевой поддержки ООН; Управле-
ние по координации гуманитарных вопросов ООН; Департамент 
по экономическим и социальным вопросам ООН; Департамент по 
делам Генеральной Ассамблеи и конференционному управлению; 
Департамент общественной информации ООН; Департамент по во-
просам управления ООН.

На основании Устава ООН в связь с ООН поставлены различ-
ные учреждения, созданные межправительственными соглашени-
ями в области экономической, социальной, культуры, образования, 
здравоохранения и др. (ст. 57, 63). 

Специализированные учреждения представляют собой посто-
янно действующие международные организации, работающие на 
основании учредительных документов ООН и соглашений с ней.

В настоящее время существует 16 специализированных учреж-
дений ООН и МАГАТЭ. По сфере деятельности их можно разде-
лить на две группы.

В области экономики – Международный банк реконструкции 
и развития, Международный валютный фонд, Международная 
ассоциация развития, Международная финансовая корпорация, 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация, Меж-
дународная организация гражданской авиации, Международная 
морская организация, Всемирный почтовый союз, Международ-
ный союз электросвязи, Всемирная метеорологическая организа-
ция, Международный фонд сельскохозяйственного развития, Ор-
ганизация Объединенных Наций по промышленному развитию.

В гуманитарной области – Организация Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Всемир-
ная организация интеллектуальной собственности, Международ-
ная организация труда, Всемирная организация здравоохранения.

Особое место в системе органов ООН занимает Международное 
агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), созданное в 1957 г. под 
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эгидой ООН. МАГАТЭ формально не является специализирован-
ной организацией ООН, но по соглашению с ООН выполняет функ-
ции организации такого рода.

В систему ООН входят следующие основные международные 
организации: ЮНКТАД, ЮНСИТРАЛ, ВОИС, ИМО, ИКАО, МОТ, 
МБРР, МВФ, ЮНИДО.

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 
учреждена в 1964 г. в качестве постоянного органа ГА ООН.  
ЮНКТАД – одна из наиболее авторитетных международных 
организаций в области экономических отношений. Главной ее 
задачей является определение принципов и политики в сфере 
международной торговли. Высшим органом ЮНКТАД является 
сессия, которая созывается не реже чем один раз в четыре года. 
В перерыве между сессиями руководство ЮНКТАД осуществля-
ется Советом по торговле и развитию, который собирается на свои 
очередные сессии два раза в год. Главными вспомогательными 
органами ЮНКТАД и его Совета являются: Комитет по сырьевым 
товарам, Комитет по промышленным товарам, Комитет по неви-
димым статьям и финансированию, связанному с торговлей, Ко-
митет по морским перевозкам, Комитет по передаче технологии, 
Комитет по экономическому сотрудничеству между развивающи-
мися странами и др. Постоянным административным органом 
ЮНКТАД является Секретариат во главе с Генеральным секрета-
рем, который назначается сроком на три года Генеральным секре-
тарем ООН и утверждается ГА ООН. Штаб-квартира ЮНКТАД 
находится в Женеве (Швейцария).

Комиссия ООН по праву международной торговли  
(ЮНСИТРАЛ) учреждена по инициативе Венгрии в 1966 г. ГА 
ООН. Основными ее задачами являются: координация работы 
международных организаций, занимающихся вопросами права 
международной торговли; разработка новых международных кон-
венций и других документов, относящихся к праву международной 
торговли, и т. д. ЮНСИТРАЛ является центральным правовым 
органом в рамках системы ООН в области права международной 
торговли.

Всемирная организация интеллектуальной собственности 
(ВОИС) учреждена в 1967 г. на основе Парижской конвенции по 
охране промышленной собственности 1883 г. и Бернской конвен-
ции об охране литературных и художественных произведений 
1886 г. ВОИС является специализированным учреждением ООН 
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с декабря 1974 г. Цели ВОИС: содействовать охране интеллектуаль-
ной собственности (права на изобретения, промышленные образцы, 
товарные знаки; авторские права на литературные, музыкальные, 
художественные фотографические и кинематографические произ-
ведения) и обеспечивать сотрудничество межправительственных 
организаций (союзов), занимающихся различными аспектами ин-
теллектуальной собственности. ВОИС имеет Конференцию, в со-
став которой входят все государства – члены ВОИС, и Генеральную 
ассамблею, состоящую из государств, являющихся членами Париж-
ского или Бернского союзов. Административным органом ВОИС 
является Международное бюро, возглавляемое Генеральным ди-
ректором. Штаб-квартира ВОИС находится в Женеве (Швейцария).

Международная морская организация (ИМО) начала функ-
ционировать с 1959 г. как специализированное учреждение ООН. 
Цели ИМО: служить аппаратом для сотрудничества и обмена ин-
формацией между правительствами по вопросам, касающимся су-
доходства, связанного с международной торговлей; содействовать 
принятию норм, касающихся безопасности на море, эффективной 
навигации и предотвращения загрязнения моря с судов; содейство-
вать отмене дискриминационных действий, которые затрагивают 
судоходство, связанное с международной торговлей. Высший орган 
ИМО – Ассамблея, которая созывается один раз в два года. В пери-
од между сессиями Ассамблеи работой ИМО руководит Совет. ИМО 
имеет четыре главных комитета: Комитет по безопасности на море; 
Комитет по правовым вопросам; Комитет по защите морской сре-
ды; Комитет по техническому сотрудничеству. Местопребывание 
ИМО – Лондон (Великобритания).

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) 
создана в 1947 г. как специализированное учреждение ООН. 
ИКАО преследует следующие цели: обеспечение безопасного раз-
вития международной гражданской авиации во всем мире; поощ-
рение создания авиалиний, аэропортов и навигационного оборудо-
вания для международной гражданской авиации; удовлетворение 
потребностей населения мира в безопасных, регулярных, эффек-
тивных и экономических воздушных перевозках. ИКАО устанав-
ливает международные нормы и правила для международной 
гражданской авиации, упрощает таможенные иммиграционные 
и санитарные правила, подготавливает проекты международных 
воздушных конвенций. Высший орган ИКАО – Ассамблея, кото-
рая созывается не реже одного раза в три года. Исполнительным 
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органом ИКАО является Совет, состоящий из представителей, 
избираемых Ассамблеей. Местопребывание ИКАО – Монреаль  
(Канада).

Международная организация труда (МОТ) создана в 1919 г. 
по Версальскому договору; с декабря 1946 г. – специализирован-
ное учреждение ООН. Цели МОТ: разрабатывать международную 
политику и программы, направленные на улучшение условий тру-
да и жизни; устанавливать международные стандарты в области 
труда и др. Одной из наиболее важных функций МОТ является 
принятие конвенций и рекомендаций, устанавливающих между-
народные стандарты в таких областях, как заработная плата, про-
должительность рабочего дня и условия труда, вознаграждение за 
труд, социальное страхование, оплачиваемый отдых, охрана труда 
и т. д. Всего МОТ принято более 300 конвенций и рекомендаций. 
Высший орган – Генеральная конференция труда, которая созыва-
ется ежегодно. В период между сессиями работой МОТ руководит 
Административный совет. Секретариатом МОТ является Между-
народное бюро труда, которое собирает и распространяет информа-
цию МОТ, руководит программами технического сотрудничества, 
проводит специальные исследования. Местопребывание МОТ – 
Женева (Швейцария).

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) 
создан в 1945 г. как специализированное учреждение ООН. Чле-
нами МБРР могут быть только члены Международного валютно-
го фонда. Цели МБРР: содействовать реконструкции и развитию 
территорий государств-членов путем поощрения капиталовложе-
ний для производственных целей; поощрять частные иностран-
ные капиталовложения и др. МБРР представляет среднесрочные 
и долгосрочные займы правительствам входящих в него стран или 
частным организациям под гарантию правительств и контроли-
рует их использование. Страны-получатели обязаны выполнять 
рекомендации МБРР, представлять ему отчеты об использовании 
займов и иную требуемую информацию. Высший орган МБРР – Со-
вет управляющих. В него входят по одному управляющему и по од-
ному его заместителю от каждого государства-члена. Как правило, 
Совет управляющих заседает один раз в год. Совет управляющих 
избирает Президента МБРР, который действует согласно указани-
ям директоров-распорядителей. Президент МБРР одновременно 
является председателем Совета управляющих. Местопребывание – 
Вашингтон (США).
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Международный валютный фонд (МВФ) начал функцио-
нировать в 1945 г. как специализированное учреждение ООН. 
Цели МВФ: координировать валютно-финансовую политику госу-
дарств-членов и предоставлять им займы для урегулирования пла-
тежных балансов и поддержания валютных курсов. МВФ стремится 
содействовать международному сотрудничеству в валютной обла-
сти и расширению торговли. Высший орган МВФ – Совет управля-
ющих, в который входят по одному управляющему и по одному его 
заместителю от каждого государства-члена. Один из управляющих 
избирается председателем Совета сроком на пять лет. Исполни-
тельным органом МВФ является Исполнительный комитет в соста-
ве Директора-распорядителя (председатель) и 22 исполнительных 
директоров. Штаб-квартира МВФ находится в Вашингтоне (США).

Организация Объединенных Наций по промышленному разви-
тию (ЮНИДО) создана в 1966 г. в целях содействия индустриали-
зации развивающихся стран, установления нового международно-
го экономического порядка. Первоначально ЮНИДО была создана 
как вспомогательный орган ООН, в 1979 г. преобразована в специ-
ализированное учреждение ООН. Высшим руководящим органом 
ЮНИДО является Комитет по программе и бюджету, состоящий из 
27 членов, избираемых Генеральной конференцией. Администра-
тивным органом ЮНИДО является секретариат во главе с Гене-
ральным директором, избираемым сроком на четыре года. Место-
пребывание ЮНИДО – Вена (Австрия).

Генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ) – между-
народное соглашение, заключенное в 1947 г. с целью восстановле-
ния экономики после Второй мировой войны, которое на протяже-
нии почти 50 лет фактически выполняло функции международной 
организации (ныне – Всемирная торговая организация). Основная 
цель ГАТТ – снижение барьеров в международной торговле. Это 
было достигнуто снижением тарифных барьеров, количественны-
ми ограничениями (импортная квота) и субсидиями торговли че-
рез различные дополнительные соглашения. Функции ГАТТ были 
переданы Всемирной торговой организации, основанной послед-
ним раундом переговоров по ГАТТ в начале 1990-х гг. Всемирная 
торговая организация (ВТО) – международный орган, основными 
задачами которого являются: либерализация внешней торговли, 
снижение таможенных тарифов, отказ от количественных огра-
ничений импорта, устранение дискриминации в торговле и др. 
Высшим органом ВТО является сессия договаривающихся сторон, 
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проводимая ежегодно. Решения на сессиях принимаются на основе 
консенсуса. В период между сессиями действует Совет представи-
телей договаривающихся сторон, который собирается 10 раз в год. 
Местопребывание Секретариата ВТО – Женева (Швейцария).

Понятие, виды и общая характеристика региональных междуна-
родных организаций. Устав ООН допускает заключение региональ-
ных соглашений или создание органов для разрешения вопросов, 
относящихся к поддержанию международного мира и безопасно-
сти, которые являются подходящими для региональных действий, 
оговаривая при этом, что их деятельность должна быть совмести-
мой с целями и принципами ООН (ст. 52). 

Региональный статус имеют также отдельные общеполи-
тические либо комплексные по своим функциям организации, ко-
торые обеспечивают сотрудничество государств, расположенных 
в пределах географического района и заинтересованных в коорди-
нации внешней политики, внешнеэкономических связей, социаль-
ных, культурных, правовых отношений.

Для признания региональной организации необходимо: про-
странственное единство государств-членов, их размещение в пре-
делах более или менее целостного региона; пространственное 
ограничение целей, задач и действий государств-членов, т. е. со-
ответствующая субъектному составу функциональная ориентация 
без притязаний на вмешательство в дела, выходящие за регио-
нально-координационные рамки. Для решения проблем современ-
ности необходимы объединение усилий государств определенного 
региона, коллективные действия, основанные на региональном 
сотрудничестве. Региональные проблемы составляют на современ-
ном этапе предмет деятельности международных организаций.

Уставные органы и органы отраслевого сотрудничества СНГ: зада-
чи, функции и формы сотрудничества по противодействию преступ-
ности. СНГ образовано 8 декабря 1991 г. Соглашением о создании 
Содружества Независимых Государств. 22 января 1993 г. был при-
нят Устав СНГ. Рабочим языком Содружества является русский.

Цели СНГ: сотрудничество в политической, экономической, 
экологической, гуманитарной, культурной и иных областях; все-
стороннее развитие государств-членов в рамках общего эконо-
мического пространства, межгосударственной кооперации и ин-
теграции; обеспечение прав и свобод человека; сотрудничество 
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в обеспечении международного мира и безопасности, достижение 
всеобщего и полного разоружения; взаимная правовая помощь; 
мирное разрешение споров и конфликтов между государствами  
организации.

Сферы совместной деятельности: координация внешнеполи-
тической деятельности; сотрудничество в формировании и разви-
тии общего экономического пространства, таможенной политики; 
сотрудничество в развитии систем транспорта, связи; охрана здо-
ровья, охрана окружающей среды; вопросы социальной и мигра-
ционной политики; противодействие организованной и трансна-
циональной преступности; сотрудничество в области оборонной 
политики и охраны внешних границ.

В структуре СНГ существуют два вида органов: органы, преду- 
смотренные Уставом (уставные органы), и органы, создаваемые 
на основе соглашений или по решению Совета глав государств 
и Совета глав правительств (органы отраслевого сотрудничества). 
Штаб-квартира СНГ находится в Минске.

Согласно разд. VI Устава в состав СНГ входят 19 органов. 
Совет глав государств СНГ как высший орган Содружества 

обсуждает и решает любые принципиальные вопросы Содружества, 
связанные с общими интересами государств-участников, а также 
рассматривает любые вопросы в рамках заинтересованных госу-
дарств-участников без ущерба интересам других членов Содруже-
ства. Совет глав государств Содружества на своих заседаниях при-
нимает также решения, касающиеся: внесения поправок в Устав 
СНГ; создания новых или упразднения существующих органов 
Содружества. Совет глав государств Содружества на своих заседа-
ниях принимает также решения, касающиеся: оптимизации струк-
туры СНГ, совершенствования деятельности органов Содружества; 
заслушивания отчетов о деятельности органов СНГ; назначения 
(утверждения) руководителей органов, отнесенных к его компетен-
ции; делегирования полномочий нижестоящим органам; утвержде-
ния положений об органах СНГ, отнесенных к его компетенции.

Основной правовой базой межгосударственных отношений 
в рамках Содружества являются многосторонние и двусторонние 
соглашения в различных областях взаимоотношений государств- 
участников.

Председательство в органах СНГ осуществляется в соответствии 
с Положением о председательстве в СНГ, утвержденным решением 
Совета глав государств Содружества от 10 октября 2008 г.
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Совет глав правительств СНГ координирует сотрудниче-
ство органов исполнительной власти в экономической, социаль-
ной и иных сферах общих интересов. Совет глав правительств 
Содружества решает вопросы: реализации поручений Совета глав 
государств, данных Совету глав правительств; реализации поло-
жений, зафиксированных в Договоре о создании Экономического 
союза, а также практического функционирования зоны свободной 
торговли; принятия совместных программ развития промышлен-
ности, сельского хозяйства и других отраслей экономики и их фи-
нансирования; развития систем транспорта, связи, энергетических 
систем; сотрудничества в вопросах тарифной, кредитно-финансо-
вой и налоговой политики; разработки механизмов, направленных 
на формирование научно-технологического пространства; созда-
ния органов Содружества в рамках его компетенции; назначения 
(утверждения) руководителей органов Содружества, отнесенных 
к его компетенции; финансового обеспечения деятельности орга-
нов Содружества; сотрудничества в вопросах социальной поли-
тики; делегирования Совету министров иностранных дел и Эко-
номическому совету СНГ своих полномочий, кроме полномочий, 
делегированных ему Советом глав государств СНГ.

Совет министров иностранных дел СНГ (СМИД) соз-
дан решением Совета глав государств Содружества от 24 сентября 
1993 г. для осуществления координации внешнеполитической де-
ятельности.

Основными задачами СМИД являются: организация выполне-
ния решений Совета глав государств и Совета глав правительств 
Содружества; содействие развитию сотрудничества государств – 
участников Содружества во внешнеполитической сфере, включая 
взаимодействие их дипломатических служб; содействие развитию 
гуманитарного и правового сотрудничества государств – участни-
ков Содружества; поиски путей мирного урегулирования споров 
и конфликтов и создания обстановки мира, согласия и стабильно-
сти в Содружестве; содействие укреплению дружбы, добрососедства 
и взаимовыгодного международного сотрудничества.

СМИД осуществляет следующие функции: разрабатывает 
и вносит предложения и рекомендации для Совета глав госу-
дарств и Совета глав правительств Содружества; рассматривает 
ход исполнения решений Совета глав государств и Совета глав 
правительств Содружества и заключенных в рамках СНГ меж-
дународных договоров и соглашений; проводит консультации 
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в области внешней политики государств – участников Содруже-
ства по вопросам, представляющим взаимный интерес; содей-
ствует обмену опытом и информацией о внешнеполитических 
вопросах; рассматривает вопросы организации взаимодействия 
заинтересованных государств – участников Содружества Неза-
висимых Государств в ООН и на других международных фору-
мах, включая возможность выдвижения совместных инициатив; 
осуществляет меры для совершенствования информационного 
обеспечения внешнеполитической деятельности государств – 
участников Содружества, для работы с архивами, подготовки 
и повышения квалификации дипломатических кадров; рассма-
тривает и решает другие вопросы по поручениям Совета глав 
государств и Совета глав правительств Содружества; в рамках 
своей компетенции: создает органы Содружества; назначает 
(утверждает) и освобождает руководителей органов Содружества; 
принимает совместные программы сотрудничества государств во 
внешнеполитической, правовой и других сферах; сотрудничает 
с международными организациями.

Экономический совет СНГ – основной исполнительный ор-
ган, обеспечивающий выполнение соглашений, принятых в рам-
ках СНГ, решений Совета глав государств и Совета глав прави-
тельств Содружества о формировании и функционировании зоны 
свободной торговли и других вопросах социально-экономического 
сотрудничества. Сформирован в апреле 1999 г., является преем-
ником действовавшего с 1994 г. Президиума Межгосударственного 
экономического комитета Экономического союза.

Основными функциями Экономического совета являются: 
разработка предложений о создании системы взаимных расчетов 
и платежей по торговым и другим операциям; создание правовых, 
экономических и организационных условий для перехода к более 
высоким ступеням экономического сотрудничества, основанного на 
свободном перемещении товаров, услуг, рабочей силы и капиталов; 
содействие вхождению государств – участников СНГ в мировую хо-
зяйственную систему и др.

При Экономическом совете на постоянной основе действу-
ет Комиссия по экономическим вопросам, которая обеспечивает 
всестороннюю проработку и рассмотрение проектов документов 
социально-экономического характера, подготавливаемых Испол-
нительным комитетом СНГ и его отраслевыми органами, а также 
осуществляет согласование позиций государств.
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Заседания Экономического совета проводятся по мере необхо-
димости, но не реже одного раза в квартал, а заседания комиссии – 
не реже одного раза в месяц.

Комиссия по экономическим вопросам при Экономическом Сове-
те СНГ является рабочим органом Экономического совета, действую-
щим на постоянной основе. Комиссия состоит из полномочных пред-
ставителей государств – участников Содружества. В ее состав входят 
также заместители Председателя Исполнительного комитета – Ис-
полнительного секретаря СНГ с правом совещательного голоса.

Основные направления деятельности Комиссии по экономи-
ческим вопросам: обеспечение всесторонней проработки проектов 
документов, подлежащих рассмотрению Экономическим советом 
СНГ, и согласование позиций государств – участников СНГ по во-
просам углубления их сотрудничества в экономической и социаль-
ной сферах и прежде всего по созданию и функционированию зоны 
свободной торговли взаимодействия с членами Экономического 
совета СНГ и в установленном порядке с министерствами и ве-
домствами соответствующих государств по вопросам подготовки 
и реализации решений Совета глав государств, Совета глав пра-
вительств, Экономического совета СНГ, относящихся к экономиче-
ской и социальной сферам и др.

Решения Комиссии по экономическим вопросам носят рекомен-
дательный характер. Решения принимаются комиссией консенсу-
сом, за исключением процедурных вопросов, решения по которым 
принимаются простым большинством голосов. Полномочный пред-
ставитель может заявить о незаинтересованности его государства 
в рассмотрении того или иного вопроса, что не является препят-
ствием для принятия комиссией решения.

Экономический Суд СНГ создан на основании ст. 5 Согла-
шения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяй-
ственными организациями государств – участников СНГ от 15 мая 
1992 г. в целях разрешения межгосударственных экономических 
споров, которые не могут быть отнесены к компетенции нацио-
нальных судов государств – участников Содружества. Соглашение 
о статусе Экономического Суда Содружества Независимых Госу-
дарств и Положение об Экономическом Суде СНГ, определяющее 
организацию, порядок деятельности, компетенцию Экономическо-
го Суда СНГ подписаны 6 июля 1992 г.

В соответствии с Соглашением о статусе Экономического 
Суда СНГ к ведению Экономического Суда относится разрешение 
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межгосударственных экономических споров: возникающих при ис-
полнении экономических обязательств, предусмотренных согла-
шениями, решениями Совета глав государств, Совета глав прави-
тельств СНГ и других его институтов; о соответствии нормативных 
и других актов государств – участников Содружества, принятых 
по экономическим вопросам, соглашениям и иным актам Содру-
жества.

Споры рассматриваются Экономическим Судом по заявлению 
заинтересованных государств в лице их полномочных органов, 
а также институтов Содружества. Экономический Суд СНГ осу-
ществляет толкование: применения положений соглашений, дру-
гих актов Содружества и его институтов; актов законодательства 
бывшего Союза ССР на период взаимосогласованного их примене-
ния, в том числе о допустимости применения этих актов как не про-
тиворечащих соглашениям и принятым на их основе иным актам 
Содружества. Толкование осуществляется при принятии решений 
по конкретным делам, а также по запросам высших органов власти 
и управления государств, институтов Содружества, высших хозяй-
ственных, арбитражных судов и иных высших органов, разрешаю-
щих в государствах экономические споры.

Кроме того, Положением об Экономическом Суде СНГ преду- 
сматривается также, что соглашениями государств – участников 
Содружества к ведению Экономического Суда могут быть отнесены 
другие споры, связанные с исполнением соглашений и принятых 
на их основе иных актов Содружества. Место пребывания Эконо-
мического Суда – Минск.

Исполнительный комитет СНГ. Совет глав государств 
СНГ 2 апреля 1999 г. принял решение реорганизовать Исполни-
тельный Секретариат СНГ, аппарат Межгосударственного эко-
номического Комитета Экономического союза, рабочие аппараты 
ряда межгосударственных и межправительственных отраслевых 
органов (их девять) в единый постоянно действующий исполни-
тельный, административный и координирующий орган – Испол-
нительный комитет СНГ.

Основными направлениями деятельности Исполнительного 
комитета являются: разработка совместно с государствами – участ-
никами Содружества предложений о перспективах развития Содру-
жества, этапах их осуществления и приоритетах СНГ; разработка 
совместно с государствами-участниками и органами Содружества 
предложений, проектов документов, направленных на развитие 
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сотрудничества государств – участников СНГ в политической, эко-
номической, социальной и других областях, внесение их в установ-
ленном порядке на рассмотрение Совета глав государств, Совета 
глав правительств, Совета министров иностранных дел и Экономи-
ческого совета в соответствии со своей компетенцией; подготовка 
предложений по углублению разностороннего экономического со-
трудничества в рамках СНГ, созданию и функционированию зоны 
свободной торговли, обеспечению благоприятных условий для пе-
рехода к более высоким ступеням экономического сотрудничества; 
изучение совместно с государствами-участниками и органами Со-
дружества хода экономических реформ в государствах – участни-
ках СНГ и подготовка соответствующих предложений; содействие 
заинтересованным государствам – участникам СНГ в развитии 
в рамках СНГ частного предпринимательства, многосторонней 
производственной кооперации, формировании транспортных кори-
доров, налаживании инвестиционного сотрудничества, развитии 
сельскохозяйственного рынка, совместном участии в реализации 
проектов по освоению месторождений топливно-энергетических 
и сырьевых ресурсов, совместном выходе предприятий на внешние 
рынки для оказания технического содействия третьим странам 
в строительстве промышленных и транспортных объектов, реше-
нии вопросов свободы транзита, особенно трубопроводного, автомо-
бильного, железнодорожного транспорта и др.

Совет постоянных полномочных представителей госу-
дарств – участников СНГ при уставных и других органах Содру-
жества является постоянно действующим органом СНГ. Основные 
направления деятельности и функции Совета: в период между 
заседаниями Совета глав государств, Совета глав правительств, 
Совета министров иностранных дел СНГ способствует взаимодей-
ствию государств в вопросах, представляющих взаимный интерес; 
обсуждает и представляет государствам-участникам предложения 
о перспективах развития и приоритетах СНГ; в рамках своей ком-
петенции участвует в подготовке и согласовании проектов доку-
ментов, вносимых в установленном порядке на рассмотрение Со-
вета глав государств, Совета глав правительств, Совета министров 
иностранных дел СНГ и Экономического совета СНГ, инициирует 
при необходимости проведение переговоров, консультаций, заседа-
ний экспертных групп по их согласованию и доработке и др.

Межпарламентская ассамблея СНГ (МПА СНГ). В соот- 
ветствии с Соглашением, подписанным главами парламентов- 
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учредителей, 27 марта 1992 г. создана Межпарламентская Ассам-
блея государств – участников СНГ. Руководители государств – участ-
ников СНГ 26 мая 1995 г. подписали Конвенцию о Межпарламент-
ской Ассамблее государств – участников СНГ, которую впоследствии 
ратифицировали парламенты девяти стран Содружества. В соот-
ветствии с документом Межпарламентская Ассамблея получила 
все права международной организации. Штаб-квартира МПА СНГ 
расположена в Санкт-Петербурге – в Таврическом дворце.

Межпарламентская Ассамблея состоит из парламентских деле-
гаций государств-участников. Парламентская делегация состоит из 
представителей государства-участника, избираемых или назначае-
мых парламентом государства – участника Конвенции о МПА СНГ 
из числа своих членов в соответствии с его внутренним регламен-
том и процедурами. Парламентская делегация возглавляется ру-
ководителем парламентской делегации. Организует деятельность 
Межпарламентской Ассамблеи Совет МПА СНГ. В состав Совета 
входят руководители парламентов государств – участников МПА. 

Межпарламентская Ассамблея: обсуждает вопросы сотрудни-
чества государств-участников в различных областях и направля-
ет свои рекомендации по этим вопросам Совету глав государств 
и (или) Совету глав правительств, другим органам СНГ, парла-
ментам; рассматривает вопросы, переданные ей Советом глав 
государств и (или) Советом глав правительств, и направляет ре-
комендации по ним Совету глав государств и (или) Совету глав 
правительств, а также другим органам СНГ; принимает рекомен-
дации по сближению законодательства государств-участников; 
принимает модельные законодательные акты и с соответствую-
щими рекомендациями направляет их парламентам государств – 
участников Конвенции о МПА СНГ; принимает рекомендации по 
синхронизации процедур утверждения парламентами государств – 
участников СНГ соглашений, заключенных в рамках Содружества; 
принимает рекомендации по приведению законодательства госу-
дарств-участников в соответствие положениям международных до-
говоров, заключенных этими государствами в рамках СНГ; содей-
ствует обмену между государствами – участниками информацией 
правового характера, обсуждает иные вопросы межпарламентского 
сотрудничества.

При МПА СНГ на постоянной основе работает Объединенная 
комиссия по гармонизации законодательства в сфере борьбы 
с терроризмом, преступностью и наркобизнесом в СНГ. В числе 
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ее основных задач борьба со всеми формами транснационального 
терроризма. 

Одна из основных задач МПА СНГ – наблюдение за выборами. 
Наблюдатели и эксперты анализируют избирательное законода-
тельство, делают выводы, указывают на достижения и недочеты. 
Работу по наблюдениями за выборами координирует одно из клю-
чевых подразделений МПА – Международный институт мони-
торинга развития демократии, парламентаризма и соблюде-
ния избирательных прав граждан государств – участников МПА 
СНГ. Решение о его создании было принято 10 февраля 2006 в Ки-
еве на выездном заседании Совета МПА СНГ.

Главные задачи института: обмен информацией о соблю-
дении прав человека; обобщение опыта по развитию демократии 
и парламентаризма; проведение мониторинга выборов в государ-
ствах Содружества и за его пределами; обучение международных 
наблюдателей.

Совет министров обороны государств – участников 
СНГ (СМО) образован 14 февраля 1992 г. Основные функции СМО: 
координация военного сотрудничества государств – участников Со-
дружества; рассмотрение концептуальных подходов к вопросам во-
енной политики и военного строительства государств – участников 
Содружества; выработка предложений по вопросам реализации 
усилий государств Содружества, направленных на предотвраще-
ние вооруженных конфликтов; рассмотрение проектов договоров 
(соглашений) и других документов по вопросам обороны и военного 
строительства, при необходимости внесение предложений на рас-
смотрение Совета глав государств СНГ; выработка предложений 
по сближению правовых актов в области военного строительства; 
осуществление контроля за деятельностью рабочих органов СМО. 
Заседания СМО проводятся, как правило, два раза в год. Постоян-
но действующим рабочим органом СМО является Секретариат. 
Общее руководство работой Секретариата осуществляет СМО.

Основными задачами и функциями Секретариата являются: 
взаимодействие с министерствами обороны государств – участников 
СНГ по выработке предложений по развитию военного сотрудниче-
ства; подготовка проектов решений (соглашений) по конкретным 
вопросам военного сотрудничества, разработка планов и контроль 
их реализации; согласование, по поручению СМО, мероприятий 
в интересах развития объединенной системы противовоздушной 
обороны государств – участников СНГ; участие в координации 



250

реализации соглашений и договоров об осуществлении совместного 
контроля порядка использования воздушного пространства и обе-
спечения безопасности полетов в вооруженных силах государств – 
участников СНГ; координация вопросов обеспечения надежного 
опознавания объектов в вооруженных силах государств – участни-
ков СНГ, взаимодействие с министерствами обороны государств – 
участников СНГ по вопросу обеспечения ключевыми документами 
к единым системам опознавания; взаимодействие с министерства-
ми обороны государств – участников СНГ по обеспечению электро-
магнитной совместимости важнейших радиоэлектронных средств 
государств – участников СНГ, а также использование радиочастот-
ного спектра их вооруженными силами и др.

Секретариат возглавляет Секретарь СМО, который назначает-
ся на должность и освобождается от нее СМО. Срок его пребывания 
в должности – три года, с возможностью дальнейшего продления. 
Место постоянного пребывания Секретариата – Москва.

Совет командующих Пограничными войсками СНГ 
(СКПВ) является головным органом Совета глав государств СНГ 
по вопросам координации взаимодействия пограничных ведомств 
государств – участников СНГ в сфере обеспечения согласованной 
пограничной политики на внешних границах государств – участ-
ников СНГ. Основной формой работы Совета командующих явля-
ются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но, 
как правило, не менее одного раза в год в столицах государств – 
участников СНГ, подписавших решение Совета глав государств 
о создании Совета командующих Пограничными войсками от 
6 июля 1992 г. Внеочередные заседания СКПВ созываются по пору-
чению Совета глав государств или Совета глав правительств СНГ, 
а также по просьбе одного или нескольких членов СКПВ, но при 
согласии не менее 2/3 его членов.

Цели СКПВ: согласование усилий по реализации решений Сове-
та глав государств, Совета глав правительств СНГ и собственных ре-
шений, а также положений Устава СНГ, касающихся пограничных 
вопросов; координация усилий Пограничных войск в области охра-
ны внешних границ и экономических зон, а также по обеспечению 
стабильного положения на них; развитие дружественных связей 
между Пограничными войсками государств – участников СНГ и др.

Основные усилия СКПВ сосредоточены на реализации реше-
ний Совета глав государств и Совета глав правительств по обеспе-
чению пограничной безопасности государств – участников СНГ, 
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в том числе Плана мероприятий по реализации Концепции согла-
сованной пограничной политики государств – участников СНГ на 
2016–2020 годы; организации проведения совместных специаль-
ных пограничных операций (например, «Нелегал») и совместных 
оперативно-профилактических мероприятий; развитии инфор-
мационного сотрудничества; повышении уровня технической ос-
нащенности пограничных ведомств и инженерного обустройства 
внешних границ; сотрудничестве в научно-исследовательской де-
ятельности и др.

Координационная служба СКПВ создана в соответствии с Со-
глашением о постоянном рабочем органе Совета командующих По-
граничными войсками от 9 октября 1992 г.

Основными задачами деятельности Координационной служ-
бы являются: координация усилий пограничных ведомств по ре-
ализации заключенных в рамках СНГ договоров и решений Со-
вета глав государств, Совета глав правительств СНГ по вопросам 
пограничного сотрудничества; согласование по поручению СКПВ 
совместных усилий пограничных ведомств в области охраны внеш-
них границ, поддержания стабильного положения на них, проти-
водействия международному терроризму и иным проявлениям 
экстремизма, незаконному обороту наркотиков, их прекурсоров 
и аналогов, психотропных веществ, оружия, боеприпасов, орга-
низованной преступности, незаконной миграции, торговле людь-
ми и другим угрозам безопасности государств – участников СНГ; 
содействие в подготовке и проведении совместных специальных 
пограничных операций и оперативно-профилактических меропри-
ятий; координация проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий и операций, проводимых оперативными подразделениями не-
скольких пограничных ведомств, и др.

Основными функциями Координационной службы являются: 
обобщение и анализ информации об обстановке на внешних грани-
цах государств – участников СНГ, подготовка на основе материалов 
докладов СКПВ; систематическое информирование СКПВ о выпол-
нении заключенных в рамках СНГ договоров, решений Совета глав 
государств, Совета глав правительств СНГ по пограничным вопро-
сам; анализ и обобщение предложений пограничных ведомств по 
вопросам углубления и развития пограничного сотрудничества; 
содействие по поручению СКПВ проведению взаимных консуль-
таций и других мероприятий по актуальным вопросам погранич-
ного сотрудничества с учетом национальных интересов каждого из 
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государств – участников СНГ, внесение их в установленном поряд-
ке на рассмотрение СКПВ. Место пребывания службы – Москва. 

Система противодействия преступности включает в себя ор-
ганы отраслевого сотрудничества – Координационный совет ге-
неральных прокуроров государств – участников СНГ (КСГП), 
который создан совместным решением генеральных прокуроров го-
сударств – участников СНГ 7 декабря 1995 г. для координации дея-
тельности прокуратур государств – членов СНГ в противодействии 
преступности. Решением Совета глав государств СНГ от 25 января 
2000 г. Координационному совету придан статус межгосударствен-
ного органа СНГ.

Совет министров внутренних дел государств – участни-
ков СНГ (СМВД) создан решением Совета глав государств СНГ от 
19 января 1996 г. Основными задачами являются: обеспечение вза-
имодействия в борьбе с преступностью, охране правопорядка и дру-
гих сферах деятельности министерств внутренних дел; реализация 
решений Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ 
по вопросам, входящим в компетенцию министерств внутренних дел.

В целях выполнения возложенных на него задач СМВД осу-
ществляет следующие функции: рассматривает вопросы борьбы 
с преступностью, укрепления правопорядка и организации взаи-
модействия министерств внутренних дел государств – участников 
СНГ и обладает полномочиями по принятию решений по вопросам 
своей компетенции; разрабатывает предложения по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию министерств внутренних дел, и вносит их 
в установленном порядке на рассмотрение Совета глав государств 
и Совета глав правительств СНГ; рассматривает ход выполнения 
решений Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ, 
относящихся к компетенции СМВД, а также документов, принятых 
на заседаниях СМВД; содействует взаимному обмену опытом и ин-
формацией между МВД; назначает (освобождает) Директора Бюро 
по координации борьбы с организованной преступностью и иными 
опасными видами преступлений на территории государств – участ-
ников СНГ (БКБОП) и его первого заместителя сроком на два года, 
а также утверждает структуру и штаты БКБОП в пределах чис-
ленности, установленной Советом глав государств СНГ. Замести-
телями Директора БKБОП по должности являются полномочные 
представители министерств внутренних дел государств – участни-
ков СНГ; осуществляет взаимодействие с органами СНГ в вопросах 
борьбы с преступностью, укрепления правопорядка.
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Основной формой деятельности СМВД являются заседания, 
которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раз 
в год. Внеочередные заседания могут созываться по решению Со-
вета глав государств и Совета глав правительств СНГ, а также при 
согласии не менее половины его членов по инициативе одного или 
нескольких членов СМВД. В работе заседания СМВД по его ре-
шению могут участвовать в качестве наблюдателей представители 
министерств внутренних дел государств, не являющихся участни-
ками СНГ, а также представители органов СНГ и соответствующих 
международных организаций. Председательствует на заседании 
СМВД министр внутренних дел государства, на территории кото-
рого проводится заседание, он же является председателем СМВД 
до следующего очередного заседания СМВД.

Функции рабочего аппарата выполняет Бюро по координации 
борьбы с организованной преступностью и иными опасными ви-
дами преступлений на территории государств – участников СНГ. 
БКБОП является постоянно действующим органом, предназначен-
ным для обеспечения эффективного взаимодействия министерств 
внутренних дел и государственных органов государств – участни-
ков СНГ в борьбе с организованной преступностью, терроризмом, 
незаконным оборотом наркотических средств, их прекурсоров 
и аналогов, психотропных веществ и иными опасными видами пре-
ступлений.

Координация взаимодействия министерств внутренних дел го-
сударств – участников СНГ в борьбе с организованной преступно-
стью, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, их прекурсо-
ров и аналогов, иными опасными видами преступлений, включает: 
содействие в подготовке и проведении оперативно-розыскных ме-
роприятий и комплексных операций, затрагивающих интересы 
нескольких государств – участников СНГ; содействие в осущест-
влении межгосударственного розыска и выдачи лиц, скрывшихся 
от уголовного преследования или исполнения приговора; содей-
ствие следственно-оперативным и оперативно-розыскным груп-
пам, сотрудникам министерств внутренних дел и государственных 
органов государств – участников СНГ в раскрытии и расследо-
вании преступлений, в выполнении других служебных задач; 
формирование специализированного банка данных о лидерах 
преступной среды, организаторах, активных участниках междуна-
родных преступных сообществ и их преступных связях, предостав-
ление по запросам или в инициативном порядке соответствующей 
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информации в заинтересованные министерства внутренних дел 
государств – участников СНГ; обеспечение обмена информаци-
ей (в том числе оперативно-розыскной) между министерствами 
внутренних дел, а также между министерствами внутренних дел 
и другими правоохранительными органами государств – участ-
ников СНГ по вопросам борьбы с организованной преступностью, 
терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, их прекурсоров 
и аналогов, иными опасными видами преступлений; участие в под-
готовке и реализации решений Совета глав государств СНГ, Совета 
глав правительств СНГ и СМВД в сфере борьбы с организованной 
преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, 
их прекурсоров и аналогов, иными опасными видами преступле-
ний; сбор и анализ информации о состоянии взаимодействия ми-
нистерств внутренних дел государств – участников СНГ в борьбе 
с организованной преступностью, терроризмом, незаконным обо-
ротом наркотиков, их прекурсоров и аналогов, иными опасными 
видами преступлений, результатах реализации соответствующих 
программных документов, выработка предложений по повышению 
эффективности сотрудничества; подготовка по поручению СМВД 
и в инициативном порядке информационно-аналитических мате-
риалов и других документов для рассмотрения на его заседаниях; 
участие в разработке проектов международных договоров и других 
документов международного характера о борьбе с организованной 
преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, 
их прекурсоров и аналогов, иными опасными видами преступле-
ний; участие в проведении конференций и семинаров по проблемам 
борьбы с организованной преступностью, терроризмом, незаконным 
оборотом наркотиков, их прекурсоров и аналогов, иными опасными 
видами преступлений.

Совет руководителей органов безопасности и специаль-
ных служб СНГ (СОРБ) создан 28 марта 1997 г. в целях взаи-
модействия и координации действий в борьбе с организованной 
преступностью международного характера и в других согласован-
ных сферах деятельности органов безопасности и спецслужб госу-
дарств – участников СНГ.

Основными задачами СОРБ являются: обеспечение эффектив-
ного взаимодействия в области борьбы с организованной преступно-
стью международного характера и в других согласованных сферах 
деятельности спецслужб; реализация решений Совета глав госу-
дарств и Совета глав правительств СНГ по вопросам, относящимся 
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к компетенции спецслужб; выработка предложений по сближению 
национального законодательства государств – участников СНГ, 
развитию договорно-правовой базы международного сотрудниче-
ства в области борьбы с организованной преступностью и в других 
согласованных сферах деятельности спецслужб.

Основной формой деятельности СОРБ являются заседания, ко-
торые проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 
Внеочередные заседания могут созываться по решению Совета 
глав государств СНГ, а также по инициативе одного или несколь-
ких членов СОРБ при согласии не менее половины его членов.

Рабочими органами СОРБ являются Исполнительное бюро 
и комиссии руководителей соответствующих подразделений орга-
нов безопасности и специальных служб государств – участников 
СНГ по линиям работы.

СОРБ правомочен создавать комиссии, являющиеся его орга-
нами, действующими на временной основе. В настоящее время 
функционируют: Координационный совет и Технический комитет 
Объединенного банка данных органов безопасности и специаль-
ных служб государств – участников СНГ по борьбе с организован-
ной преступностью; Комиссия по научно-техническому сотрудниче-
ству; Комиссия по борьбе с незаконным международным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ; Комиссия по со-
трудничеству в сфере предварительного следствия; Комиссия по 
информационной безопасности; Комиссия по обеспечению безопас-
ности международного транспортного сообщения.

СОРБ осуществляет общее руководство деятельностью Анти-
террористического центра государств – участников СНГ и регуляр-
но рассматривает вопросы ее совершенствования (см. гл. 13 насто-
ящего учебного пособия).

Координационный совет руководителей органов налого-
вых (финансовых) расследований государств – участников 
СНГ (КСОНР) создан решением руководителей органов налоговых 
(финансовых) расследований государств – участников СНГ 20 де-
кабря 1999 г. для взаимодействия и координации действий в борь-
бе с нарушениями налогового (финансового) законодательства. 
Статус органа отраслевого сотрудничества СНГ придан КСОНР 
решением Совета глав правительств СНГ от 30 ноября 2000 г. 

Основными задачами КСОНР являются: обеспечение взаимо-
действия, обмен информацией, взаимные консультации, выработ-
ка рекомендаций и предложений в целях эффективного решения 
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задач, связанных с выявлением, предупреждением и пресечением 
нарушений налогового (финансового) законодательства; выработ-
ка предложений по совершенствованию и гармонизации нацио-
нальных законодательств государств – участников СНГ, развитию 
договорно-правовой базы международного сотрудничества в обла-
сти борьбы с нарушениями налогового (финансового) законода-
тельства.

В целях выполнения возложенных на него задач КСОНР 
осуществляет следующие функции: рассматривает актуальные 
вопросы борьбы с нарушениями налогового (финансового) зако-
нодательства, а также организации взаимодействия между ор-
ганами налоговых (финансовых) расследований на территориях 
государств – участников СНГ; разрабатывает предложения по 
вопросам, входящим в компетенцию органов налоговых (финан-
совых) расследований, и вносит их в установленном порядке на 
рассмотрение Совета глав правительств СНГ; рассматривает ход 
выполнения решений Совета глав государств, Совета глав прави-
тельств СНГ и договоров, заключенных в рамках СНГ, относящих-
ся к компетенции КСОНР, а также собственных решений; содей-
ствует взаимному обмену опытом и информацией между органами 
налоговых (финансовых) расследований государств – участников 
СНГ; рассматривает вопросы проведения совместных научно- 
исследовательских работ по проблемам, представляющим взаим-
ный интерес; рассматривает вопросы подготовки и повышения 
квалификации кадров для учебных заведений и подразделений 
органов налоговых (финансовых) расследований; осуществляет ру-
ководство созданными рабочими органами.

Основной формой деятельности КСОНР являются заседания, 
которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 
в год. Внеочередные заседания могут созываться по инициативе 
одного или нескольких членов КСОНР при согласии не менее по-
ловины его членов.

Совет руководителей таможенных служб государств – 
участников СНГ является постоянно действующим органом от-
раслевого сотрудничества СНГ и предназначен для обеспечения 
координации взаимодействия таможенных служб государств – 
участников СНГ в области таможенной политики.

Основными направлениями деятельности Совета являются: 
определение приоритетных направлений в сфере таможенного 
дела государств – участников Содружества; содействие сближению 
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и гармонизации таможенных законодательств государств – участ-
ников Содружества; координация практического взаимодействия 
таможенных и иных заинтересованных национальных служб и ве-
домств государств – участников СНГ по основным аспектам тамо-
женной политики; содействие реализации принятых межгосудар-
ственных и межправительственных решений в сфере таможенного 
дела государств – участников СНГ.

Основные функции Совета: разработка целевых программ по 
приоритетным направлениям совместной деятельности таможен-
ных служб государств – участников СНГ; разработка предложений 
по сближению и гармонизации таможенных законодательств го-
сударств – участников Содружества; разработка предложений по 
формированию взаимоприемлемых механизмов тарифного и нета-
рифного регулирования; выработка рекомендаций по унификации 
таможенных правил и форм документации таможенного оформле-
ния и контроля товаров, обращающихся в сфере внешней торговли; 
осуществление взаимодействия с государственными, отраслевыми 
органами и организациями СНГ, и международными организаци-
ями по вопросам, входящим в компетенцию Совета; анализ и рас-
смотрение на заседаниях Совета хода реализации документов, 
принятых государствами – участниками Содружества в области 
таможенного дела; рассмотрение хода реализации таможенными 
службами государств – участников Содружества принятых на себя 
обязательств в соответствии с решениями Совета; рассмотрение 
других вопросов, входящих в компетенцию Совета, осуществление 
контроля за полным и своевременным выполнением принятых  
решений.

Рабочим аппаратом Совета является Секретариат Совета. 
Функции Секретариата Совета выполняет таможенная служба 
того государства, представителем которого является Председатель 
Совета при взаимодействии с Исполнительным комитетом СНГ.

Совет руководителей миграционных органов госу-
дарств – участников СНГ образован 5 октября 2007 г. Совет яв-
ляется органом отраслевого сотрудничества СНГ и предназначен 
для обеспечения координации взаимодействия и решения вопро-
сов в области миграционной политики. 

Основными направлениями деятельности Совета являются: 
определение приоритетных направлений сотрудничества в сфере 
регулирования миграционных процессов в государствах – участни-
ках СНГ в целях выработки согласованной миграционной политики 
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в рамках СНГ; содействие выработке единых подходов в целях 
гармонизации национальных законодательств государств – участ-
ников СНГ в сфере миграции; координация взаимодействия ми-
грационных и иных заинтересованных органов государств – участ-
ников СНГ по основным направлениям миграционной политики; 
содействие обеспечению защиты прав и законных интересов ми-
грантов, являющихся гражданами государств – участников СНГ 
и лицами без гражданства, постоянно проживающими в государ-
ствах – участниках СНГ; содействие интеграции банков данных 
государств – участников СНГ по учету иностранных граждан и лиц 
без гражданства; содействие реализации принятых межгосудар-
ственных и межправительственных документов в сфере миграции 
государств – участников СНГ.

Основными функциями Совета являются: разработка целе-
вых программ по приоритетным направлениям сотрудничества 
миграционных органов государств – участников СНГ; выработ-
ка единых подходов по гармонизации национальных законода-
тельств государств – участников СНГ в сфере миграции; коорди-
нация взаимодействия миграционных и иных заинтересованных 
органов государств – участников СНГ в обеспечении защиты прав 
трудящихся-мигрантов и членов их семей; разработка с уполно-
моченными органами государств – участников СНГ согласован-
ных предложений по проведению мероприятий по противодей-
ствию незаконной миграции; координация работ по введению 
в действие документов, удостоверяющих личность граждан го-
сударств – участников СНГ и лиц без гражданства, постоянно 
проживающих в государствах – участниках СНГ, содержащих 
биометрические данные; осуществление взаимодействия с соот-
ветствующими органами государств – участников СНГ, другими 
органами СНГ, а также международными и неправительствен-
ными организациями и общественными объединениями по во-
просам, входящим в компетенцию Совета; рассмотрение хода реа-
лизации документов, принятых в рамках СНГ в сфере миграции; 
рассмотрение хода и итогов реализации миграционными орга-
нами государств – участников СНГ решений Совета; содействие 
взаимному обмену опытом и информацией между миграционны-
ми органами государств – участников СНГ, в том числе оказание 
методической помощи; рассмотрение вопросов организации под-
готовки и повышения квалификации кадров для миграционных 
органов государств – участников СНГ.
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Совместная комиссия государств – участников Согла-
шения о сотрудничестве государств – участников СНГ 
в борьбе с незаконной миграцией создана решением Совета 
глав правительств СНГ от 16 апреля 2004 г. в целях совершенство-
вания координации действий участников Соглашения о сотруд-
ничестве государств – участников СНГ в борьбе с незаконной ми-
грацией. 

Основными задачами являются: развитие сотрудничества го-
сударств – участников Соглашения в противодействии незаконной 
миграции; подготовка рекомендаций по разработке проектов меж-
дународных договоров о противодействии незаконной миграции; 
содействие информационному обмену в области противодействия 
незаконной миграции; анализ и обмен опытом работы по противо-
действию незаконной миграции; разработка рекомендаций по про-
филактике незаконной миграции.

Основными функциями являются: подготовка предложений 
и рекомендаций: по гармонизации национального законодатель-
ства государств – участников Соглашения совершенствованию 
миграционного контроля; подготовке и повышению квалифика-
ции кадров органов государств – участников Соглашения, зани-
мающихся вопросами борьбы с незаконной миграцией; формиро-
ванию и использованию государственных и межгосударственных 
информационных учетов в сфере незаконной миграции для вы-
полнения идентификационных и информационно-аналитиче-
ских задач; осуществлению обмена информацией о миграцион-
ной ситуации в государствах, национальном законодательстве 
государств – участников Соглашения и об изменениях в нем, име-
ющихся международных договорах о миграции; обобщению меж-
дународного опыта деятельности в области борьбы с незаконной 
миграцией; организации совместных семинаров и конференций; 
обмену нормативными правовыми актами, учебной, методической 
и специальной литературой; предоставлению правительствам го-
сударств – участников Соглашения отчетов о проделанной работе; 
разработке предложений и мер по формированию и расширению 
легальной миграции.

Совместная комиссия выполняет другие задачи и функции, 
связанные с реализацией Соглашения.

Межгосударственный Совет по противодействию 
коррупции создан 25 октября 2013 г. Соглашением об его об-
разовании, является органом отраслевого сотрудничества СНГ 
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и предназначен в рамках своей компетенции для обеспечения ор-
ганизации и координации противодействия коррупции, а также 
для обзора реализации обязательств государств – участников Со-
глашения об образовании Межгосударственного совета по проти-
водействию коррупции в сфере противодействия коррупции и кон-
структивного сотрудничества с международными организациями 
и их структурами.

Основными задачами Совета являются: определение приори-
тетных направлений сотрудничества и принятие совместных эф-
фективных мер противодействия коррупции; оценка выполнения 
антикоррупционных обязательств государств – участников Согла-
шения; координация программ технического содействия в сфере 
противодействия коррупции между государствами – участниками 
Соглашения. 

Основными направлениями деятельности Совета являются: 
содействие сближению и гармонизации национального антикор-
рупционного законодательства государств – участников Соглаше-
ния; разработка предложений по совершенствованию правовой 
базы сотрудничества государств – участников Соглашения в сфере 
противодействия коррупции; координация взаимодействия ком-
петентных органов государств – участников Соглашения, а также 
заинтересованных органов СНГ по вопросам противодействия кор-
рупции; обеспечение реализации принятых в рамках СНГ доку-
ментов в сфере противодействия коррупции. 

Основными функциями Совета являются: участие в разработке 
целевых программ и предложений по приоритетным направлени-
ям сотрудничества государств – участников Соглашения; содей-
ствие обмену информацией по вопросам противодействия корруп-
ции; рассмотрение вопросов организации подготовки и повышения 
квалификации кадров по антикоррупционным программам госу-
дарств – участников Соглашения по подготовке и переподготовке 
кадров по указанным программам; рассмотрение вопросов прове-
дения совместных научно-исследовательских работ по проблемам 
в сфере противодействия коррупции, представляющим взаимный 
интерес.

Совет руководителей подразделений финансовой раз-
ведки государств – участников СНГ является органом отрас-
левого сотрудничества Содружества и предназначен для обеспе-
чения организации и координации противодействия легализации 
(отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.
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Межгосударственный совет по чрезвычайным ситу-
ациям природного и техногенного характера образован 
22 января 1993 г. в соответствии с Соглашением о взаимодействии 
в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, принятым Советом глав 
правительств СНГ. 

Основными задачами и функциями Совета являются: выра-
ботка рекомендаций в целях проведения государствами – участ-
никами Соглашения скоординированной политики в области 
предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их по-
следствий; выработка рекомендаций, направленных на сближение 
норм законодательства по данным проблемам и разработку согла-
шений, необходимых для взаимодействия и сотрудничества в об-
ласти предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций; координация действий в международных организациях 
и участия в международных программах соответствующей направ-
ленности, международного и межрегионального сотрудничества 
в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации 
их последствий; содействие интеграции систем и взаимодействию 
органов, предназначенных для предупреждения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, защиты жизни 
и здоровья населения, материальных и культурных ценностей, 
природной среды и ликвидации последствий при их возникнове-
нии и др.

Руководство Советом осуществляет Председатель, который из-
бирается на заседании. Заседания Совета проводятся по мере необ-
ходимости, но не реже одного раза в год.

Понятие и сущность международной правоохранительной де-
ятельности. Международный правопорядок устанавливается по 
взаимному соглашению государств, выражающему их согласован-
ную волю и взаимный интерес, поддерживается индивидуальны-
ми и коллективными мерами государств, международными ор-
ганизациями и их органами. Правовую основу международного 
правопорядка составляет международное право. Практическая 
деятельность по защите и обеспечению верховенства права и меж-
дународного права в международных отношениях может быть опре-
делена как международная правоохранительная деятель-
ность, в широком значении этого понятия включает комплекс 
мероприятий, проводимых субъектами международных отношений. 
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Международная правоохранительная деятельность осущест-
вляется по разным направлениям и на нескольких уровнях. Она 
может быть неформальной и формальной по характеру правового 
регулирования, двусторонней и многосторонней по своим масшта-
бам. Разные уровни этой деятельности являются не альтернатив-
ными, а взаимодополняющими элементами.

Как и внутри государства, на уровне международных отноше-
ний могут быть выделены отдельные виды международной право-
охранительной деятельности, предмет и содержание которых опре-
деляются рамками конкретных отраслей международного права 
или направлений международного сотрудничества. Например, 
в такой отрасли, как право международных договоров, междуна-
родная правоохранительная деятельность осуществляется для обе-
спечения выполнения международных договоров. Деятельность 
по охране принципов и норм международного космического права 
предопределяется особенностями международной правовой ответ-
ственности за его нарушения и т. д.

Между понимаемыми в широком смысле понятиями «право-
охранительная деятельность» и «международная правоохрани-
тельная деятельность» имеется не только определенное сходство, 
но и весьма существенное отличие. В силу этого международная 
правоохранительная деятельность характерна не для специально 
уполномоченных субъектов (как это имеет место на внутригосудар-
ственном уровне), а для всех участников международных отноше-
ний и субъектов международного права, отличаясь лишь объемом 
реализуемых каждым из них полномочий.

В зависимости от их компетенции международные правоохра-
нительные организации могут быть классифицированы:

 – на международные организации и их органы, участвующие 
в международном сотрудничестве, связанном непосредственно 
с пресечением готовящихся или совершенных преступлений, в том 
числе путем осуществления оперативно-розыскной деятельности, 
а также с оказанием правовой помощи по уголовным делам и де-
лам оперативного учета, иными словами, международные органи-
зации по сотрудничеству между правоохранительными органами;

 – международные организации и их органы, осуществляющие 
правосудие по делам о международных преступлениях, уголовное 
преследование и наказание лиц, виновных в их совершении, – ор-
ганы международного уголовного правосудия (международной уго-
ловной юстиции).
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К международным организациям по сотрудничеству между 
правоохранительными органами, например, относятся Междуна-
родная организация уголовной полиции (Интерпол); Агентство 
Европейского Союза по правоохранительному сотрудничеству (Ев-
ропол).

Агентство Европейского Союза по правоохранительному сотруд-
ничеству (Европол): задачи, функции и направления сотрудничества. 
Европол создан на основе Маастрихтского договора о Европейском 
союзе 1992 г. Промежуточным актом до начала функционирования 
Европола явилось создание Специализированного Европейского 
отдела по наркотикам путем подписания соглашения министрами 
внутренних дел или юстиции в 1993 г. в Копенгагене. Европейский 
отдел по наркотикам базировался в Гааге (Нидерланды) и офици-
ально начал действовать с 3 января 1995 г. Решение, учреждаю-
щее Конвенцию о Европоле, было принято 26 июля 1995 г. После 
ратификации всеми странами ЕС Конвенция о Европоле вступила 
в силу 1 октября 1998 г. Вместе с ней был принят ряд протоколов, 
например Протокол о привилегиях и неприкосновенности сотруд-
ников Европола. После этого был принят еще ряд документов, про-
токолов, регламентирующих деятельность Европола, и с 1 июля 
1999 г. в Гааге (Нидерланды) он начал свое функционирование, за-
менив временно действовавший Европейский отдел по наркотикам.

В мае 2016 г. Европейский парламент и Совет Европейского Сою-
за утвердили регламент № 2016/79416 о реформировании Европола, 
в соответствии с которым Европейское полицейское ведомство было 
переименовано в Агентство Европейского Союза по правоохрани-
тельному сотрудничеству с сохранением сокращенного наименова-
ния «Европол». Во всех государствах – членах ЕС 1 мая 2017 г. всту-
пило в силу новое положение о Европоле. Европол стал Агентством 
Европейского Союза по правоохранительному сотрудничеству, отве-
чающим за сотрудничество в правоохранительной сфере деятельно-
сти, целью которого является оказание помощи компетентным пра-
воохранительным органам государств-членов при осуществлении 
взаимодействия в предотвращении, раскрытии и расследовании 
террористических и иных преступлений международного характе-
ра, которые стали вызовами правопорядку и безопасности в Европе.

К юрисдикции Европола относятся следующие преступления:
– терроризм;

 – незаконный оборот наркотиков;
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 – незаконная торговля людьми;
 – преступления, связанные с созданием сетей нелегальной им-

миграции;
 – незаконная торговля ядерными и радиоактивными веще-

ствами;
 – торговля похищенными транспортными средствами;
 – фальшивомонетчество и подделка евро;
 – незаконные действия по отмыванию денег и связанные с этим 

преступления;
 – связанные между собой уголовные преступления, т. е. пре-

ступления, которые либо совершены с целью приобретения средств 
для совершения названных преступлений, либо способствуют их 
подготовке и сокрытию.

Согласно Конвенции о Европоле 1998 г. в сферу его деятельно-
сти могут входить и другие преступления: 

 – преступления против жизни, здоровья или личной свободы – 
убийство и причинение тяжкого вреда здоровью, незаконная тор-
говля органами и тканями человека, похищение людей, незаконное 
ограничение свободы, взятие в заложники, расизм и ксенофобия;

 – преступления против собственности или общественного бла-
га, включая обман – организованный грабеж, незаконная торговля 
культурными ценностями, включая антиквариат и произведения 
искусства, мошенничество и обман, рэкет и вымогательство, фаль-
шивомонетчество и незаконное использование денежных знаков, 
подделка административных документов и торговля ими, подделка 
денежных знаков и средств платежа, компьютерные преступления, 
коррупция;

 – незаконная торговля оружием и нанесение вреда окружаю-
щей среде – незаконная торговля оружием, боеприпасами и взры-
вчатыми веществами, вымирающими видами животных, вымира-
ющими видами растений и их разновидностями, экологические 
преступления, незаконная торговля гормональными веществами 
и другими активаторами роста.

Для достижения поставленных целей Европол вправе: спо-
собствовать улучшению обмена информацией между государства-
ми; получать, сопоставлять, анализировать информацию и иные 
сведения; без промедления уведомлять компетентные органы 
государств-членов об информации, имеющей к ним отношение, 
и о любой выявленной связи между уголовными преступлени-
ями; помогать в расследованиях, проводимых национальными 



265

правоохранительными органами государств – членов ЕС; обслужи-
вать компьютеризированную систему собранной информации.

Конвенция о Европоле 1998 г. определила его органы.
Административный совет – руководящий орган Европола, 

включающий по одному представителю от каждого государства- 
члена и возглавляемый представителем государства-члена, зани-
мающего место председателя Совета ЕС. Административный совет 
собирается не менее двух раз в год, присутствовать на его заседа-
ниях приглашается Европейская комиссия. Этот орган принимает 
участие в рассмотрении вопросов о расширении задач Европола, 
определяет положение офицеров связи и персонала, осуществля-
ет полномочия по контролю за обслуживанием систем баз данных, 
а также финансовые полномочия (участвует в составлении бюдже-
та, принимает пятилетний финансовый план) и некоторые другие, 
предусмотренные в Конвенции. Он принимает отчет о деятельно-
сти Европола за предыдущий год, а также планы будущей деятель-
ности и предоставляет их для утверждения Совету министров вну-
тренних дел и юстиции.

Евпропол возглавляет директор, который является его закон-
ным представителем. Он имеет несколько заместителей, которые 
помогают ему в повседневном управлении деятельностью органи-
зации и кадрами, а также в решении задач Европола. Срок пол-
номочий директора – четыре года. Он назначается и может быть 
отстранен от должности Советом ЕС, в своей деятельности подотче-
тен Административному совету Европола.

Органами Европола также являются финансист-контролер 
и финансовый комитет. 

Межведомственная ревизионная комиссия проводит 
ежегодную ревизию всех доходов и расходов, исполнение бюдже-
та Европола. В подчинении заместителей директора находятся 
сотрудники подразделений, в компетенцию которых входит связь 
с правоохранительными органами государств – членов ЕС, анализ 
поступающей информации. 

В структуре организации действуют службы, обеспечивающие 
функционирование информационной системы и выполнение адми-
нистративно-технических функций. Каждое государство – член ЕС 
учреждает или назначает национальное подразделение для связи 
с Европолом. Такое подразделение является единственным связу-
ющим звеном между Европолом и национальными правоохрани-
тельными органами. Оно направляет в Европол по меньшей мере 
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одного офицера связи, которому поручено представлять интересы 
соответствующего государства. Офицеры связи являются сотрудни-
ками полиции, таможенных органов, жандармерии, иммиграцион-
ных и иных правоохранительных органов государств – членов ЕС.

Основу деятельности Европола составляет информационное 
обеспечение сотрудничества правоохранительных органов госу-
дарств Евросоюза в борьбе с преступностью, осуществляемое на ос-
нове единой Информационной системы Европола.

Для осуществления задач, поставленных перед Европолом, 
создана компьютеризированная информационная система, опи-
рающаяся в том числе на ранее созданную Шенгенскую информа-
ционную систему. Она функционирует в составе: информационной 
системы; системы рабочих файлов для криминалистического ана-
лиза и системы индексов. 

Данный комплекс используется для накопления, хранения, 
анализа и последующего использования в интересах правоохрани-
тельной деятельности государств – членов ЕС информации о пре-
ступлениях, обеспечение сотрудничества в борьбе с которыми отне-
сено к компетенции Европола. 

Формируемый массив информации касается: 
 – лиц, которые в соответствии с национальным законодатель-

ством государств-членов подозреваются в совершении преступле-
ний или в соучастии в преступлениях, отнесенных к компетенции 
Европола, или осуждены за такие преступления;

 – лиц, в отношении которых имеются серьезные основания по-
лагать, что они могут совершить такие преступления;

 – лиц, которые могут быть вызваны для дачи показаний при 
расследовании таких преступлений;

 – лиц, которые стали жертвами или в отношении которых опре-
деленные факты дают основание полагать, что они могли быть 
жертвами одного из таких преступлений;

 – лиц, причастных к данным категориям преступлений;
 – лиц, которые могут предоставить информацию о таких пре-

ступлениях. 
В учетных данных также содержатся сведения о средствах, ис-

пользуемых при совершении преступления, информация о сущно-
сти преступления, времени и месте его совершения.

В Европоле предусмотрены специальные условия доступа к дан-
ным информационной системы, порядок охраны и защиты данных, 
в том числе персональных данных. Контроль за соблюдением прав 
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человека при функционировании системы осуществляет объеди-
ненный надзорный орган, состоящий не более чем из двух предста-
вителей от каждого национального надзорного органа.

Европол подотчетен Совету министров внутренних дел и юсти-
ции, который несет ответственность за контроль, назначает дирек-
тора и его заместителей, принимает бюджет, принимает инструк-
ции, которыми должен руководствоваться в своей работе Европол. 
Ежегодно Совет представляет в Европейский парламент отчет 
о работе Европола.

Европол сотрудничает с Интерполом в целях повышения эф-
фективности их деятельности. Европол на договорной основе осу-
ществляет сотрудничество с международными организациями: 
Всемирной таможенной организацией, Европейским центром кон-
троля за наркотиками и наркоманией, Европейским центральным 
банком, Европейской комиссией, Евроюстом. Имеются самостоя-
тельные договоры (соглашения) о сотрудничестве с Болгарией, Ис-
ландией, Канадой, Колумбией, Норвегией, Румынией, США, Тур-
цией, Швейцарией и др.

Европейский союз по судебному сотрудничеству (Евроюст).  Ев-
роюст – агентство Европейского Союза, созданное решением Ев-
ропейского совета, объявленным 15–16 октября 1999 г., имеющее 
дело с судебными органами. Евроюст состоит из прокуроров, судей 
или сотрудников полиции, обладающих аналогичными полномо-
чиями, от каждого государства, входящего в ЕС. Его задача заклю-
чается в повышении эффективности национальных властей, когда 
они имеют дело с расследованиями и судебными разбирательства-
ми в отношении трансграничной и организованной преступности.

По решению Европейского совета от 28 февраля 2002 г. агент-
ство имеет следующие цели и задачи: развивать координацию и со-
трудничество между компетентными органами государств – членов 
ЕС в отношении расследования преступлений и судебного пресле-
дования; просить компетентные органы государства – члена ЕС на-
чать расследование незаконных действий; просить компетентные 
органы государства – члена ЕС признать какое-либо государство 
лучше подготовленным к проведению расследования; просить ком-
петентные органы государства – члена ЕС создать единую след-
ственную команду, регулирующую действия государств; содейство-
вать информированию компетентных органов государств – членов 
ЕС о ходе расследований для обеспечения их согласованной работы; 
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оказывать помощь Европолу, в том числе посредством выдачи за-
ключения по материалам, предоставленным Европолом.

Функционированием и организацией агентства руководит кол-
легия, состоящая из прокуроров, судей или сотрудников полиции, 
обладающих аналогичными полномочиями, по одному человеку от 
каждого государства, входящего в ЕС. Коллегия утверждает проект 
бюджета и передает утвержденный вариант в Еврокомиссию. Кол-
легия избирает председателя на три года с правом остаться на вто-
рой срок. Председатель руководит работой коллегии и ведет надзор 
за деятельностью административного директора. В марте каждого 
года председатель докладывает обо всех доходах и расходах Евро-
парламенту и Счетной палате. Для текущего управления Еврою-
стом и персоналом коллегией на пять лет избирается администра-
тивный директор только единогласно, который может занимать эту 
должность два срока. Директор может быть уволен, если 2/3 голосов 
коллегии будут поданы за его отставку. Ежегодно административ-
ный директор разрабатывает, представляет коллегии проект бюд-
жета, перед которой и отчитывается. 

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ): задачи, 
функции и направления сотрудничества. В 1988 г. решением Ко-
миссии по организации противодействия финансовым преступле-
ниям был учрежден Координационный центр по борьбе с мошен-
ничеством, ставший частью структуры комиссии. К компетенции 
Коорднационного центра были отнесены сбор сведений о фактах 
мошенничества, вопросы борьбы с коррупцией, а также ряд других 
вопросов, затрагивающих финансовые интересы ЕС. В 1999 г. Ко-
ординационный центр был упразднен, в связи с тем что все инсти-
туты, обладающие в ЕС компетенцией в уголовно-правовой сфере, 
относятся к двум категориям: органы, входящие в единую институ-
циональную систему Сообщества и Союза, которые могут выступать 
в этих двух формах, так как Договор о Европейском Союзе 1992 г. 
наделил институты Сообществ статусом институтов Европейско-
го Союза; специализированные органы Евросоюза, учрежденные 
либо формируемые в рамках третьей стороны в целях реализации 
сотрудничества полиций и судов в уголовно-правовой сфере.

В 1999 г. Комиссия по организации противодействия финан-
совым преступлениям приняла решение о создании более эф-
фективного инструмента для борьбы с мошенничеством, наделив 
его функциональной независимостью от институтов и органов 
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ЕС – Европейское бюро по борьбе с мошенничеством – ОЛАФ 
(European Anti-fraud Office – OLAF). В соответствии с этим решени-
ем ОЛАФ учреждено в качестве самостоятельного органа комиссии 
и по вопросам, отнесенным к его компетенции, наделено функцио-
нальной независимостью от нее (ст. 1). Задачами ОЛАФ являются 
усиление борьбы против мошенничества, коррупции и любой дру-
гой незаконной деятельности, затрагивающих финансовые интере-
сы ЕС (ст. 2). ОЛАФ обязано поддерживать сотрудничество комис-
сии с государствами – членами ЕС в борьбе с мошенничеством.

ОЛАФ участвует в разработке общеевропейского законодатель-
ства о борьбе с финансовыми преступлениями; проводит адми-
нистративные расследования (правонарушений и преступлений, 
совершенных внутри самого ОЛАФ), внутренние расследования 
(преступлений, совершенных сотрудниками институтов, специали-
зированных органов и учреждений ЕС), внешние расследования 
(преступлений, совершенных гражданами государств – членов ЕС 
против финансовых интересов ЕС). Сотрудники ОЛАФ независи-
мы при проведении расследований. Контроль и надзор за деятель-
ностью ОЛАФ осуществляет специально учреждаемый Надзорный 
комитет (ст. 4). ОЛАФ возглавляет генеральный директор, назна-
чаемый комиссией с согласия Европейского парламента и Совета 
министров сроком на пять лет, с возможностью повторного назна-
чения (ст. 5).

Правовую основу деятельности ОЛАФ составляет Соглашение 
между Европейским парламентом, Советом Европейского Союза 
и Комиссией о внутренних расследованиях Европейского бюро по 
борьбе с мошенничеством (ОЛАФ) 1999 г., в соответствии с кото-
рым все институты, специализированные органы и учреждения 
ЕС обязаны сотрудничать с ОЛАФ, а также предоставлять необхо-
димую информацию о своей деятельности; сотрудники ОЛАФ при 
получении информации о фактах мошенничества, коррупции либо 
недобросовестного поведения служащих ЕС при исполнении ими 
своих профессиональных обязанностей должны проводить вну-
тренние расследования; о начале внутренних расследований ин-
формируются руководители соответствующих институтов, специ-
ализированных органов и учреждений ЕС; службы безопасности 
институтов, специализированных органов и учреждений ЕС обя-
заны оказывать помощь во внутренних расследованиях, проводи-
мых ОЛАФ; ОЛАФ осуществляет информационный обмен с инсти-
тутами, специализированными органами и учреждениями ЕС на 
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основе полной конфиденциальности и неразглашения сведений 
до окончания расследования; при отсутствии состава преступле-
ния в действиях сотрудников институтов, специализированных 
органов и учреждений ЕС, в отношении которых проводились рас-
следования, внутреннее расследование прекращается решением 
генерального директора ОЛАФ с письменным уведомлением об 
этом руководителей институтов, специализированных органов или 
учреждений ЕС; решение вопроса о лишении неприкосновенности 
сотрудников институтов, специализированных органов и учрежде-
ний ЕС, совершивших преступления мошенничества, коррупции 
и любые другие незаконные действия, затрагивающие финансовые 
интересы ЕС, осуществляется директором ОЛАФ во взаимодей-
ствии с национальными правоохранительными органами.

Основы процессуального порядка проведения ОЛАФ рассле-
дований установлены: Регламентом Совета ЕС № 1074/1999 от 
25 мая 1999 г. «О расследованиях, проводимых Европейским бюро 
по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ)»; Регламентом Европейско-
го парламента и Совета министров от 25 мая 1999 г. № 1073/1999 
«О расследованиях, проводимых Европейским бюро по борьбе с мо-
шенничеством (ОЛАФ)».

Оба регламента конкретизируют цели и задачи ОЛАФ, опре-
деляют виды расследований и их характер (административные, 
внутренние, внешние), устанавливают процессуальный порядок 
начала и завершения расследования, определяют правила прове-
дения следственных действий, обязывают институты, специализи-
рованные органы и учреждения ЕС предоставлять информацию об 
обнаруженных фактах мошенничества и коррупции в ОЛАФ. Дан-
ные регламенты также устанавливают нормы общего характера 
о порядке информационного обмена между ОЛАФ, институтами, 
специализированными органами и учреждениями ЕС.

Основные принципы деятельности ОЛАФ: принцип публич-
ности борьбы с мошенничеством и иными посягательствами на 
финансовые интересы ЕС; принцип законности при проведении 
расследований; принцип независимости при проведении рассле-
дований; принцип обеспечения защиты основных прав и свобод 
человека и гражданина при проведении расследований; принцип 
обязательности внешнего контроля; принцип обеспечения нераз-
глашения информации; принцип справедливости.

Надзорный комитет является единственным органом, кото-
рый вправе осуществлять регулярный контроль за деятельностью 
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ОЛАФ и за тем, чтобы в нее не вмешивались должностные лица 
институтов, специализированных органов и учреждений ЕС. Ко-
митет формируется из пяти независимых сотрудников, не вхо-
дящих в штат ОЛАФ. Генеральный директор обязан регулярно 
информировать Комитет о проводимых ОЛАФ расследованиях. 
Надзорный комитет выражает свое мнение в докладах и отчетах. 
Комитет может выносить решения на основе запроса генеральному 
директору либо по собственной инициативе, на основе следствен-
ных действий. Однако это не должно происходить в процессе рас-
следования. Комитет каждый год представляет доклад о работе 
ОЛАФ комиссии. Доклады комитета затем направляются институ-
там, специализированным органам и учреждениям ЕС.

Единоличный орган управления и руководства ОЛАФ – гене-
ральный директор, который назначается комиссией на пять лет 
для организации противодействия финансовым преступлениям, 
входит в штат комиссии, несет дисциплинарную ответственность 
перед ней. Генеральный директор назначается единогласным ре-
шением Надзорного комитета, Европейского парламента и Совета 
министров после проведения консультативных совещаний. Гене-
ральный директор формирует штат ОЛАФ. По собственной иници-
ативе генеральный директор правомочен проводить независимое 
расследование. При осуществлении данного полномочия он не дол-
жен руководствоваться указаниями какого-либо национального 
правительства, комиссии, любого института, специализированного 
органа либо учреждения ЕС. В случае если генеральный дирек-
тор полагает, что комиссия ограничивает независимость ОЛАФ по 
конкретному делу, он вправе обжаловать такие действия комиссии 
в Европейский суд. Генеральный директор самостоятельно осу-
ществляет внутренний контроль за проведением административ-
ных, внутренних и внешних расследований.

Советники генерального директора назначаются для оказания 
консультативной помощи по направлениям деятельности ОЛАФ. 
Ими являются главный советник, советник по связям с междуна-
родными организациями, советник по вопросам коррупции.

Помощники генерального директора организуют текущую 
вспомогательную работу по вопросам, отнесенным к исключитель-
ной компетенции директора. Ими являются помощник по полити-
ческим вопросам и помощник по делопроизводству.

Оперативные сотрудники и административный персонал осу-
ществляют свою деятельность в составе четырех самостоятельных 
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управлений, каждое из которых подчиняется только генеральному 
директору.

Управления «А» и «В» проводят внутренние и внешние рассле-
дования, осуществляют оперативно-розыскную деятельность по де-
лам, отнесенным к компетенции ОЛАФ. В штаты этих управлений 
входят следователи ОЛАФ, большинство которых командируются 
из национальных следственных органов, специализирующихся на 
расследовании финансовых преступлений. Управление «С» осу-
ществляет свою деятельность в сфере разработки политики и за-
конодательства по противодействию мошенничеству, коррупции 
и иным преступлениям, посягающим на финансовые интересы ЕС. 
Управление «D» занимается общими вопросами, включая инфор-
мационное обеспечение деятельности ОЛАФ.

ОЛАФ сотрудничает с государствами, не являющимися члена-
ми ЕС, на основании договоров (соглашений). В результате чего 
осуществляются: обмен информацией; совершенствование методов 
деятельности; гармонизация и упрощение таможенных процедур 
в отношении товаров, обращающихся в торговле между сторонами; 
взаимосвязь между транзитными системами Сообщества и госу-
дарствами согласно договору (соглашению); содействие внедрению 
и управлению современными системами, например, таможенной 
информации, включая компьютерные системы в пунктах таможен-
ного контроля; взаимная поддержка и совместные мероприятия 
в отношении товаров двойного назначения и товаров, подпадаю-
щих под действие нетарифных ограничений; организация семина-
ров и учебных программ, а также в случае необходимости оказыва-
ется техническое содействие.

Европейская прокуратура. В 2017 г. в рамках так называемого 
продвинутого сотрудничества, в котором участвуют 20 из 28 госу-
дарств – членов ЕС, учреждена Европейская прокуратура с основ-
ной задачей – осуществление расследований преступлений, пося-
гающих на финансовые интересы ЕС. 

Несмотря на то что Европейская прокуратура учреждена как 
единый орган ЕС, фактически ее структура интегрирована в на-
циональную правоохранительную систему государств-членов. На 
территории государств-членов должностные лица Европейской 
прокуратуры осуществляют свои процессуальные полномочия 
в соответствии с национальным уголовно-процессуальным правом 
и в отношении преступлений, предусмотренных национальным 
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уголовным законом. Европейская прокуратура занимает особое ме-
сто в институциональной системе свободы, безопасности и право-
судия ЕС. Действующее законодательство ЕС предполагает тесное 
сотрудничество Европейской прокуратуры с ключевыми агентства-
ми, представляющими правоохранительный блок, Евроюстом, Ев-
рополом, а также ОЛАФ. При этом и Евроюст, и Европол по-преж-
нему осуществляют координацию деятельности национальных 
правоохранительных органов, в то время как Европейская проку-
ратура вовлечена в деятельность по расследованию преступлений. 
Европейская прокуратура и ОЛАФ осуществляют борьбу с престу-
плениями против финансовых интересов ЕС, в рамках которой 
ОЛАФ проводит расследования административных, а Европей-
ская прокуратура уголовных дел. 

Международная организация уголовной полиции (Интерпол): 
задачи, функции и направления сотрудничества. Международ-
ная организация уголовной полиции играет значительную роль 
в координации действий государств и их правоохранительных 
органов. Ее зарождение относится к периоду после Первой ми-
ровой войны – в 1923 г. была создана Международная комиссия 
уголовной полиции. Современный облик Интерпола сложился 
после 1956 г., когда было введено его новое наименование и был 
принят Устав организации. Штаб-квартира Интерпола располо-
жена в Лионе (Франция). В 1966 г. Интерпол признан ООН меж-
дународной, а в 1971 г. – межправительственной организацией. 
С 1996 г. участвует в сессиях и работе ГА ООН в качестве наблю- 
дателя.

В настоящее время Интерпол – международная межправитель-
ственная правоохранительная организация уголовной полиции, 
координирующая международное сотрудничество полицейских 
органов (учреждений) различных стран в борьбе с общеуголовной 
преступностью. 

Правовую основу деятельности Интерпола составляют его 
Устав и Регламент. Вступив в силу в 1956 г., Устав заменил собой 
учредительный акт 1923 г. Устав подробно регламентирует компе-
тенцию Интерпола, его цели и задачи, принципы международного 
сотрудничества в борьбе с преступностью. Он закрепил структур-
ную организацию, которая постепенно формировалась под воздей-
ствием выполняемых Интерполом задач и стала соответствовать 
типовой структуре ряда международных организаций.
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В соответствии с Уставом Интерпол учрежден с целью: обеспе-
чивать широкое взаимодействие всех органов (учреждений) уго-
ловной полиции в рамках существующего законодательства стран 
и в духе Всеобщей декларации прав человека; создавать и разви-
вать учреждения, которые могут успешно способствовать преду-
преждению уголовной преступности и борьбе с ней (ст. 2).

Исходя из целей, можно выделить две сферы действия Меж-
дународной организации уголовной полиции: внешнюю и внутрен-
нюю. Внешняя сфера – содействовать взаимным прямым контактам 
полиции государств – членов Интерпола (реализуется посредством 
заключения межправительственных соглашений об оказании ве-
домственной уголовно-полицейской помощи), внутренняя – созда-
ние различных подразделений и технических служб, деятельность 
которых в целом представляет собой деятельность специализиро-
ванного информационного центра Секретариата. 

Деятельность Интерпола основывается на общих и специаль-
ных принципах. К общим принципам относятся: принцип уваже-
ния и соблюдения прав и свобод человека и гражданина (закреплен 
в ст. 2 Устава Интерпола), основанный на положениях Всеобщей 
декларации прав человека; принцип равенства участников орга-
низации – означает, что все государства, входящие в Интерпол, 
наделены равными правами, независимо от размера их финансо-
вых взносов в бюджет организации; принцип уважения государ-
ственного суверенитета государств-членов (провозглашен ст. 3 
Устава Интерпола), в соответствии с которым организации катего-
рически запрещается осуществлять какое-либо вмешательство или 
деятельность политического, военного, религиозного или расового 
характера; принцип обеспечения неотвратимости ответственности 
за преступления – означает, что полицейские службы государств – 
членов Интерпола должны гарантировать, что любое лицо неза-
висимо от своего служебного или материального положения, иных 
обстоятельств, в том числе своего местонахождения, понесет заслу-
женное наказание за совершенное им преступление.

Специальные принципы: принцип ограничения сотрудниче-
ства только борьбой с общеуголовными преступлениями (принцип 
закреплен в ст. 3 Устава – организации строго запрещается любое 
вмешательство или деятельность политического, военного, рели-
гиозного или расового характера); принцип функциональности со-
трудничества – любой правоохранительный орган, компетентный 
реализовать свои полномочия в сфере борьбы с преступностью, 
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может участвовать в международном сотрудничестве по линии 
Интерпола, независимо от своего официального названия (в этом 
смысле под уголовной полицией понимаются функции, а не сама 
система полицейских органов); принцип гибкости и оперативности 
методов деятельности – Интерпол использует в своей работе ме-
тоды, достаточно гибкие, легко изменяемые и оперативные, учи-
тывая существование большого разнообразия социальных и поли-
тических структур, а также ситуаций, возникающих в различных 
странах мира.

Интерпол ведет базу данных: лица; ДНК-формы; отпечатки 
пальцев; детская порнография; розыскные циркуляры Интерпола; 
похищенные и утраченные документы; похищенный автотранс-
порт; похищенные предметы искусства.

Согласно Уставу Интерпол имеет следующие уставные органы 
(ст. 5).

Генеральная Ассамблея (ГА) является высшим органом Ин-
терпола и состоит из делегатов от всех государств-членов. Сессии 
ГА Интерпола созываются не реже одного раза в год. Численный 
состав делегаций на сессиях не ограничен и определяется по усмот-
рению самих государств-членов.

В соответствии Уставом Интерпола ГА принимает наиболее важ-
ные решения, касающиеся общей политики, ресурсов, необходимых 
для международного сотрудничества, методов работы, финансов 
и программ мероприятий (ст. 8); определяет принципы деятельности 
и разрабатывает общие меры, которые должны способствовать до-
стижению целей организации; рассматривает и утверждает общую 
программу деятельности, подготавливаемую Генеральным секрета-
рем на предстоящий год; устанавливает правила, которые сочтет не-
обходимыми (например, в соответствии со ст. 44 Устава порядок его 
применения); избирает должностных лиц для выполнения уставных 
функций – Президента организации, трех вице-президентов, деле-
гатов исполнительного комитета и утверждает Генерального секре-
таря; принимает резолюции и дает рекомендации государствам-чле-
нам по вопросам, входящим в компетенцию Интерпола; определяет 
финансовую политику организации (ст. 39 и 40 Устава); рассматри-
вает и утверждает соглашения, которые заключаются с другими 
международными организациями; выполняет иные уставные обя-
занности, в частности принимает решения по основополагающим 
вопросам, таким как например, принятие новых членов (ст. 4 Уста-
ва) или утверждение изменений в Уставе (ст. 42 Устава).
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ГА принимает решения только на сессиях в форме резолюций 
или путем записи в протокол (избрание должностных лиц, реше-
ние о принятии новых членов, утверждение программы деятельно-
сти на следующий год, выбор места проведения очередной сессии). 
По общему правилу ГА принимает решения простым большин-
ством голосов государств-членов, присутствующих и голосующих 
на заседании. Квалифицированное большинство: в 2/3 голосующих 
предусмотрено для решений о принятии в члены организации, 
изменении Регламента и принятии к Регламенту приложений; 
в 2/3 членов организации – для принятия решения о внесении изме-
нений в Устав. Каждый член организации имеет один голос.

Резолюции ГА различаются в зависимости от предмета и адре-
сата. В зависимости от предмета обсуждавшегося вопроса прини-
маются: резолюции, касающиеся функционирования организации 
(бюджет, структура, принятие и изменение Устава и руководящих 
документов, учреждение неуставных органов вспомогательного 
характера, утверждение соглашений с правительствами или меж-
дународными организациями и т. д.); резолюции, касающиеся от-
дельных направлений международного сотрудничества в борьбе 
с преступностью (определяющие согласованные меры по борьбе 
с отдельными видами преступлений, рекомендации о конкретных 
действиях, рекомендации по организации и методам полицейской 
деятельности и т. п.).

Исполнительный комитет – исполнительный орган Интер-
пола, состоящий из 13 членов (Президента (избирается на четыре 
года), трех вице-президентов (избираются на три года) и 9 делега-
тов (избираются на три года), избираемых ГА исходя из принципа 
справедливого географического представительства, в соответствии 
с которым состав комитета должен обязательно включать предста-
вителей всех континентов. Исполнительный комитет собирается по 
предложению президента не менее одного раза в год (обычно триж-
ды в год: два раза в штаб-квартире, а третий – непосредственно пе-
ред очередной сессией ГА в принимающей стране). Он уполномочен 
осуществлять контроль за исполнением решений ГА, готовить по-
вестки дня сессий, утверждать программы действий и проект бюд-
жета перед их представлением ГА, предлагать изменения в Устав 
организации, принимать положение о персонале, предлагать кан-
дидатов в ГА, а также контролировать деятельность последнего.

Генеральный секретариат – административный и техни-
ческий орган Интерпола, реализующий решения ГА и Исполни- 
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тельного комитета, координирует международное сотрудничество 
в борьбе с преступностью, ведет криминалистические учеты, осу-
ществляет контакты с национальными правоохранительными ор-
ганами и международными организациями. В состав Генерального 
секретариата входят генеральный секретарь, а также технический 
и управленческий персонал. Работники Генерального секретари-
ата выступают от имени Интерпола. Генеральным секретариатом 
руководит Генеральный секретарь, избираемый ГА сроком на пять 
лет, подотчетный ей и Исполнительному комитету.

Структурно Генеральный секретариат включает в себя следую-
щие подразделения.

Служба Генерального секретаря представляет собой канцелярию 
(технический и административный аппарат), состоящую из исполни-
тельного бюро, отделения общественных связей и секретариата.

Юридический отдел ведет консультационную работу по вопро-
сам права, относящимся к деятельности Интерпола и международ-
ному сотрудничеству в борьбе с преступностью, готовит проекты 
правовых актов и соглашений с государствами и международными 
организациями. Во взаимодействии с другими структурными под-
разделениями осуществляет исследовательскую и аналитическую 
работу, готовит рекомендации, обобщает и готовит к опубликованию 
международную уголовную статистику, издает официальное изда-
ние Интерпола – «Международное обозрение уголовной полиции».

Исполнительный директорат полицейского сотрудничества 
является головным подразделением Генерального секретариата, 
осуществляющим текущую деятельность по вопросам междуна-
родного сотрудничества полицейских ведомств различных стран 
в борьбе с преступностью. Включает пять отделов.

Административный и бюджетный департамент осущест-
вляет административное, кадровое, материально-техническое, хо-
зяйственное, финансовое и иное обеспечение деятельности Интер-
пола, ведет организационную подготовку сессий ГА и заседаний 
других органов организации, конференций, приема делегаций, 
организует делопроизводство (перевод, подготовку документов, от-
правку корреспонденции и т. п.).

Департамент информационных систем и технологий осущест-
вляет изучение, разработку и применение телекоммуникационного 
и компьютерного оборудования, необходимого для функционирова-
ния организации. Он технически обеспечивает функционирование 
стандарта связи (глобальную систему связи и обмена информацией 
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Интерпола, доступную 24 часа в сутки, семь дней в неделю, позво-
ляющую передавать не только текстовые, но и графические и иные 
документы). В 2002 г. Интерпол приступил к реорганизации своей 
информационной и телекоммуникационной сети с внедрением ком-
понентов обеспечения безопасности и расширенных возможностей 
хранения и обработки информации на основе современных компью-
терных технологий. Разработанный проект информационной сети 
Интерпола получил кодовое название «I-24/7» (информационная 
система работает 24 часа в сутки, семь дней в неделю). Республика 
Беларусь вошла в первую десятку государств, установивших взамен 
устаревшей полицейской электронной коммуникационной системы 
(Х-400) новую систему связи Интерпола I-24/7 и активно использует 
ее основные возможности с 2003 г.

Специальные представительства Генерального секретари-
ата созданы при ООН и ЕС. На них возложены полномочия по 
постоянному представлению Интерпола в этих международных ор-
ганизациях.

Субрегиональные бюро Генерального секретариата сформиро-
ваны для обеспечения оперативности деятельности организации 
в Аргентине, Кот-де-и’Вуаре, Эль-Сальвадоре, Кении, Таиланде 
и Зимбабве.

Национальные центральные бюро (НЦБ) – органы, созда-
ваемые в структуре национальных полицейских служб государств – 
членов Интерпола для обеспечения их постоянного взаимодействия 
с Генеральным секретариатом и правоохранительными органами 
государств – членов Интерпола.

Консультанты (Советники) исполняют консультационные 
функции по научным вопросам.

Неуставными органами Интерпола вспомогательного харак-
тера являются Постоянный комитет по информационным 
технологиям (разрабатывает и дает рекомендации Исполни-
тельному комитету по вопросам внедрения и использования новых 
технологий связи в деятельности Интерпола) и Комиссия по кон-
тролю за архивами Интерпола (независимый орган, контроли-
рующий архивы Интерпола в соответствии с Правилами организа-
ции контроля за информацией и обеспечения доступа к архивам 
Интерпола, утвержденными резолюцией ГА Интерпола AG-2004-
RES-08 в 2004 г.).

Задачи Интерпола. Сбор уголовно-розыскной и иной кримина-
листической информации имеет важное значение в противодействии 
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преступности. Вся информация переводится на единый язык изло-
жения и помещается на унифицированные носители, чтобы государ-
ства – члены Интерпола могли ее использовать без необходимости 
перевода. В зависимости от объекта и его идентификационных при-
знаков все данные подразделяются на две группы: общая и специ-
альная регистрация. Объекты общей регистрации составляют све-
дения о преступниках и преступлениях. Объекты специальной 
регистрации – отпечатки пальцев и фотоснимки преступников, ко-
торые учитываются в двух картотеках: дактилоскопической и карто-
теке учета лиц по чертам внешности (с использованием фотоизобра-
жений). Каждый объект регистрируется отдельно.

Интерполом ведутся следующие виды учета: алфавитный по-
фамильный учет всех известных преступников; фиксирование 
документов (паспорта и иные удостоверения личности, которы-
ми пользовались преступники, их данные, отдельно фиксируют-
ся документы на право владения самолетом, автомобилем, огне-
стрельным оружием и др.) и названий (названия морских судов, 
самолетов, автомобилий, на которых были случаи контрабандно-
го провоза наркотиков, золота, алмазов, культурных ценностей 
и т. д., названия фирм, причастных к какому-либо преступлению); 
учет преступлений по видам или видовым группам (отражается 
способ совершения преступления); учет похищенных автомобилей, 
похищенных произведений искусства, ценных ювелирных изде-
лий; картотека лиц, пропавших без вести, и неопознанных трупов.

Интерпол занимается международным розыском, проводимым 
за пределами государства, где было совершено преступление, на 
территории не менее двух государств (уголовная полиция каждого 
государства ведет его собственными силами в рамках националь-
ного законодательства). 

Розыскные операции Интерпола можно классифицировать по 
видам: розыск преступников с целью их выдачи; розыск подозре-
ваемых с целью наблюдения за их поведением; розыск пропавших 
без вести лиц; розыск похищенных ценностей.

В практике Интерпола существуют два вида розыска: обычный 
и срочный, которые начинаются при наличии одного из двух доку-
ментов: ордера на арест разыскиваемого лица или приговора суда 
о назначении наказания в виде лишения свободы.

При обычном розыске просьба представляется в Националь-
ное бюро Интерпола государства-члена, которое проверяет соот-
ветствие просьбы Уставу Международной организации уголовной 
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полиции и направляет в Генеральный секретариат Интерпола. 
Генеральный секретариат составляет циркуляр с красным углом 
на разыскиваемого, копии которого рассылаются по НЦБ всех госу-
дарств – членов Интерпола. Каждое НЦБ проверяет циркуляр на 
соответствие своему уголовному законодательству и решает вопрос 
о допустимости объявления розыска на своей территории. При по-
ложительном решении осуществляются розыскные мероприятия, 
обнаружение, арест, о чем извещается НЦБ государства, где были 
осуществлены эти действия. НЦБ уведомляет об аресте преступни-
ка Генеральный секретариат и НЦБ государства – инициатора ро-
зыска. Далее следует процедура экстрадиции.

При срочном розыске процедура минует Генеральный секрета-
риат Интерпола, НЦБ государства – инициатора розыска сотрудни-
чает непосредственно с НЦБ государства временного нахождения 
разыскиваемого преступника. Генеральный секретариат Интер-
пола извещается о проводимом мероприятии. Если в течение трех 
месяцев срочный розыск не принес результатов, то он заменяется 
на обычный.

Иногда объявляется смешанный розыск. К государствам, с ко-
торыми инициатор розыска имеет договор о выдаче, он обращается 
с просьбой о розыске с целью ареста и выдачи преступника, ко всем 
остальным государствам – с просьбой следить за перемещением 
преступника и его деятельностью.

Система розыскных циркуляров и порядок их оформ-
ления. Реализация задач Интерпола осуществляется посредством 
системы циркуляров, выпуском которых занимается Генеральный 
секретариат Интерпола по запросу заинтересованных государств – 
членов Международной организации уголовной полиции. По соб-
ственной инициативе Генеральный секретариат Интерпола может 
направлять циркуляры с зеленым и оранжевым углами. Цирку-
ляры издаются на официальных языках Интерпола (французский, 
английский, испанский, арабский) и размещаются на защищенном 
веб-сайте Интерпола, которым пользуются уполномоченные право-
охранительные органы государств-членов. 

Генеральный секретариат Интерпола уполномочен выпускать 
следующие типы циркуляров, правый верхний угол которых мар-
кируется цветом: красным, синим, зеленым, желтым, черным, 
оранжевым, фиолетовым.

С 2005 г. Интерпол совместно с СБ ООН издает специальный 
циркуляр, предусматривающий принятие мировым сообществом 
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мер по противодействию угрозы со стороны террористической орга-
низации «Аль-Каида», движения «Талибан» и их пособников. 

Розыскной циркуляр с красным углом предполагает арест ра-
зыскиваемого лица с последующей его экстрадицией в государ-
ство – инициатор розыска на основании ордера на арест.

Розыскной циркуляр с синим углом издается с целью установ-
ления местонахождения и сбора информации в отношении подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных лиц, а также свидетелей 
и потерпевших по уголовным делам.

Розыскной циркуляр с зеленым углом издается в отношении 
лиц, которые совершили тяжкие и (или) особо тяжкие преступле-
ния и (или) возможно намереваются совершить такие преступле-
ния, затрагивающие интересы ряда государств (члены организо-
ванных преступных групп, воры в законе и др.).

Розыскной циркуляр с желтым углом издается Генеральным 
секретариатом Интерпола в целях сбора при помощи правоохрани-
тельных органов государств – членов Интерпола информации для 
последующего установления местонахождения лиц, пропавших без 
вести, в том числе несовершеннолетних, а также лиц, неспособных 
предоставить информацию о себе.

Розыскной циркуляр с черным углом издается для получения 
от компетентных органов государства информации по неопознан-
ным трупам.

Розыскной циркуляр с оранжевым углом содержит информа-
цию о лицах, объектах, событиях или деятельности, представляю-
щих непосредственную угрозу общественной безопасности, т. е. со-
держатся требования, обращенные ко всем государствам – членам 
Интерпола, о сообщении всех имеющихся сведений, полезных для 
проведения оперативно-розыскных и иных мероприятий.

Розыскной циркуляр с фиолетовым углом издается для инфор-
мирования о способах совершения преступлений, используемых 
преступниками предметах и устройствах, а также способах маски-
ровки и сокрытия наркотиков, взрывных устойств, оружия и т. д. 

Специальный циркуляр Интерпола – ООН содержит информа-
цию о преступных группах и лицах, в отношении которых введены 
санкции ООН.

К лицам и организациям, причастным к террористической де-
ятельности, применяются следующие санкции: незамедлительное 
замораживание денежных средств и других финансовых активов 
или экономических ресурсов; запрет указанным лицам на въезд 
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на территорию государств или транзит через нее; предотвращение 
поставки (прямой или косвенной) или их гражданами, находящи-
мися за пределами их территории, или с использованием морских 
или воздушных судов под их флагом оружия и связанных с ним 
материальных средств всех типов, запасных частей, а также тех-
нического консультирования, оказания помощи или обучения, свя-
занного с военной деятельностью.

Основные функции Интерпола: обеспечение функционирова-
ния системы Интерпола I-24/7; управление банками данных поли-
цейской информации; организация проведения международных 
полицейских операций; повышение квалификации сотрудников 
правоохранительных органов.

Основные направления деятельности Интерпола: 
 – участие специалистов Интерпола в деятельности по установ-

лению на международном правовом уровне преступности и нака-
зуемости определенных общественно опасных деяний, в разра-
ботке и заключении международных договоров, принятии других 
международных правовых документов в качестве правовой основы 
деятельности международных организаций и их органов в целях 
борьбы с преступностью;

 – участие Интерпола в международном сотрудничестве по пре-
сечению готовящихся или раскрытию и расследованию совершен-
ных преступлений, в том числе путем проведения в необходимых 
случаях оперативно-розыскных мероприятий, также осуществле-
ние в рамках информационного содействия посредством информа-
ционного обеспечения международного розыска и уголовной реги-
страции, информационного обеспечения сотрудничества в борьбе 
с отдельными видами преступлений;

 – информационное и коммуникационное содействие оказанию 
правовой помощи в сфере уголовного судопроизводства, основ-
ными формами данного направления международного сотруд-
ничества в борьбе с преступностью являются выдача, оказание 
взаимной правовой помощи по уголовным делам, осуществление 
уголовного преследования по запросам иностранных государств, 
передача лиц для отбывания наказания в государства граж- 
данства;

 – сотрудничество с органами международной уголовной юсти-
ции, отправляющими правосудие по делам о международных пре-
ступлениях, осуществляющими уголовное преследование и нака-
зание лиц, виновных в их совершении;



283

 – координация сотрудничества государств-членов по оказа-
нию материальной, профессионально-технической и иной помо-
щи в борьбе с преступностью на международном уровне и активно 
участвует в этой деятельности, с этой целью широко используется 
формат рабочих групп Интерпола, которые создаются для решения 
различных задач, учреждено несколько учебных заведений: Гло-
бальный учебный центр Интерпола, Антикоррупционная акаде-
мия Интерпола, Антинаркотический тренировочный центр.

Национальное центральное бюро Интерпола в Республике Бе-
ларусь. В соответствии с Уставом Международной организации 
уголовной полиции каждое государство, вступившее в Интерпол, 
должно создать в структуре своей полицейской службы Националь-
ное центральное бюро, по своему функциональному содержанию 
представляющее рабочий аппарат, поддерживающее связи с раз-
личными ведомствами внутри государства (суд, прокуратура, след-
ствие, банки, пограничные, таможенные, иммиграционные и иные 
службы), НЦБ других государств и Генеральным секретариатом 
Интерпола (ст. 32). Для решения задач НЦБ использует основные 
формы работы: накопление, анализ, обработку, обмен информа-
цией о международной преступности; передачу соответствующим 
ведомствам своей страны запросов, направляемых органами поли-
ции других стран; контроль за ведением розыска преступников, их 
задержанием и передачей запрашивающей стране.

В октябре 1993 г. на 62-й сессии ГА ООН Республика Беларусь 
принята в члены Интерпола. Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 10 ноября 1993 г. № 774 образовано НЦБ 
Интерпола Республики Беларусь. В мае 2004 г. на 33-й Европей-
ской региональной конференции Интерпола (Киев) Республика 
Беларусь была избрана в Европейский комитет Интерпола.

В целях эффективности взаимодействия правоохранительных 
органов Республики Беларусь с правоохранительными органами 
иностранных государств приказом МВД от 14 января 2005 г. в со-
ставе управлений уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома 
и УВД облисполкомов созданы группы по взаимодействию с НЦБ.

Национальное центральное бюро Интерпола в Рес
публике Беларусь – структурное подразделение МВД на правах 
самостоятельного управления, обеспечивающее взаимодействие 
правоохранительных органов Республики Беларусь с правоохра-
нительными органами государств – членов Интерпола в целях 



284

противодействия международной преступности. В своей деятель-
ности НЦБ руководствуется Конституцией Республики Беларусь, 
иными актами законодательства Республики Беларусь, Положе-
нием о НЦБ Интерпола в Республике Беларусь.

НЦБ осуществляет информационное взаимодействие право-
охранительных органов Республики Беларусь с правоохранитель-
ными органами государств – членов Интерпола, НЦБ Интерпола 
иностранных государств и Генеральным секретариатом Интерпо-
ла по противодействию преступности, имеющей международный 
(транснациональный) характер.

НЦБ направляет в Генеральный секретариат и НЦБ иностран-
ных государств запросы, следственные поручения и сообщения 
органов Республики Беларусь для осуществления розыска, ареста 
и выдачи лиц, совершивших преступления; принимает меры по 
своевременному и надлежащему исполнению международными 
правоохранительными организациями и правоохранительными 
органами иностранных государств запросов органов Республики 
Беларусь; направляет поступившие из Интерпола и НЦБ ино-
странных государств и подлежащие исполнению на территории 
Республики Беларусь запросы в соответствующие правоохрани-
тельные и иные государственные органы Республики Беларусь.

НЦБ оказывает консультативную методическую помощь ор-
ганам внутренних дел и другим правоохранительным органам; 
осуществляет постоянное информирование органов внутренних 
дел о принципах и формах международного полицейского сотруд-
ничества в системе Интерпола, а также об используемых транс-
национальной преступностью новых способов совершения престу-
плений и др.

Transparecy International (Международная прозрачность): за-
дачи, направления сотрудничества. Transparency International – 
международная неправительственная организация по борьбе 
с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру. 
Международное движение Transparency International было осно-
вано в 1993 г. бывшим директором Всемирного банка Петером Ай-
геном в Берлине. У организации существуют отделения более чем 
в 100 государствах мира.

Начиная с 1995 г. международная неправительственная орга-
низация Transparecy International ежегодно публикует индексы 
восприятия коррупции (ИВК), основанные на опросах бизнесменов, 
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ученых и чиновников, которые характеризуют не сам уровень кор-
рупции, а представление о нем. Рейтинг оценивает государства 
мира по шкале от 0 до 100. При этом 0 означает максимальную 
коррупцию, 100 – минимальную. Индекс восприятия коррупции – 
сводный индикатор, рассчитываемый на основе статистических 
данных и информации из различных экспертных источников, 
специализирующихся в проведении анализа в сфере государствен-
ного управления и оценки бизнес климата. ИВК рассматривает все 
стороны коррупции в сфере государственного управления, не огра-
ничиваясь взятками, которые платят обычные граждане за доступ 
к базовым государственным услугам, а также делами, связанными 
с крупными компаниями и корпорациями.

Индекс восприятия коррупции – ежегодный составной ин-
декс, измеряющий уровень восприятия коррупции в государствен-
ном секторе различных стран предпринимателями и аналитика-
ми. Индекс составляется на основе данных опросов, проведенных 
среди экспертов и в деловых кругах. Опросы проводят независи-
мые экспертные организации, которые занимаются анализом 
государственного управления или бизнес-климата. Эксперты 
Transparency International оценивают методологию каждого источ-
ника информации, чтобы убедиться, что она соответствует стандар-
там качества.

Для выполнения задач по борьбе с коррупцией и ее мониторин-
гу центры Transparecy International действует по следующим на-
правлениям: формирование антикоррупционного мировоззрения 
и правосознания граждан; институционализация общественного 
контроля и общественного доступа к информации о работе государ-
ственных органов; обеспечение действенности существующих ан-
тикоррупционных механизмов; оказание юридической помощи по 
делам о коррупции.

Центры Transparecy International разрабатывают и реализуют 
антикоррупционные проекты, многие из которых получают широ-
кое освещение в средствах массовой информации. Среди прочих 
проектов центра Transparecy International могут быть, например, 
мероприятия по повышению прозрачности и подотчетности не-
коммерческих организаций и бизнес-предприятий, а также со-
ставление для них типовых этических кодексов; развитие инсти-
тута защиты заявителей о коррупции; обеспечение прозрачности 
и справедливости государственных закупок; популяризация прак-
тики антикоррупционного образования и др.
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Таким образом, в зависимости компетенции, международные 
правоохранительные организации классифицируются на между-
народные организации по сотрудничеству между правоохрани-
тельными органами; органы международного уголовного правосу-
дия (международной уголовной юстиции).

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Назовите цели, задачи и основные органы ООН.
2. Назовите цели, задачи и основные органы СНГ.
3. Раскройте понятие международной правоохранительной дея-

тельности.
4. Раскройте сущность международных правоохранительных орга-

низаций.
5. Как классифицируются международные правоохранительные ор-

ганизации?
6. Назовите цели, задачи, направления сотрудничества Междуна-

родной организации уголовной полиции (Интерпола).
7. Назовите цели, задачи, направления сотрудничества Агенства ЕС 

по правоохранительному сотрудничеству (Европола).
8. Назовите систему розыскных циркуляров Интерпола.
9. Раскройте цели, задачи, направления сотрудничества НЦБ Интер-

пола в Республике Беларусь.
10. Перечислите основные задачи, функции, направления деятель-

ности Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ.
11. Перечислите основные задачи, функции, направления деятель-

ности Бюро по координации борьбы с организованной преступностью  
и иными опасными видами преступлений на территории государств – 
участников СНГ.
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Г Л А В А  9

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРЕСТУПНОСТИ

Понятие, предмет, источники, принципы и субъекты междуна-
родного сотрудничества по противодействию преступности. Проти-
водействие преступности наряду с другими функциями являет-
ся одной из основных социальных функций государства. В связи 
с передвижением общественно опасных лиц по территориям госу-
дарств появляется необходимость объединения их усилий в выяв-
лении, пресечении противоправных деяний со стороны преступных 
элементов, т. е. сотрудничестве, которое закреплено в Уставе ООН 
как международное сотрудничество в разрешении международных 
проблем экономического, социального, культурного и гуманитар-
ного характера, в поощрении и развитии уважения к правам че-
ловека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, 
языка и религии (п. 3 ст. 1, п. «b» ст. 55).

В соответствии с Уставом ООН, Декларацией о принципах 
международного права, касающихся дружественных отношений 
и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций 1970 г., Заключительным ак-
том Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. 
все государства должны поддерживать и развивать сотрудничество 
друг с другом в соответствии с целями и принципами Устава ООН, 
другими международными правовыми документами и обязатель-
ствами.

Одна из задач международного сотрудничества состоит в реше-
нии проблем, связанных с выработкой и реализацией правовых, 
организационных и практических средств противодействия пре-
ступности. В самом широком плане часть нормативного материала 
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современного международного права направлена на решение этих 
проблем. В более узком смысле решению задачи противодействия 
преступности служат нормы международного уголовного права, 
права международной безопасности, право прав человека, основ-
ное назначение которых так или иначе связано с реализацией 
принципа сотрудничества, в том числе по противодействию вызо-
вам и угрозам, исходящим от преступности.

В Республике Беларусь наблюдается позитивная динамика 
состояния преступности, отметили 18 декабря 2019 г. в Генераль-
ной прокуратуре на 20-м заседании республиканского координа-
ционного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией, на 
котором была утверждена Программа по борьбе с преступностью 
и коррупцией на 2020–2022 годы. Участники совещания подчер-
кнули уменьшение на 14 % числа зарегистрированных преступле-
ний. Уровень преступности на 10 тыс. населения сократился со 100 
до 85. Снизилось количество погибших в результате уголовно нака-
зуемых посягательств, уменьшилось число особо тяжких и тяжких 
преступлений, убийств с покушениями, разбоев, грабежей, краж. 
Данные результаты свидетельствуют об эффективности реали-
зации правоохранительными и иными органами Программы по 
борьбе с преступностью и коррупцией на 2017–2019 годы. Вместе 
с тем для Беларуси по-прежнему актуальна задача по устранению 
причин и условий противоправных деяний, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков, оружия, торговлей людьми, незакон-
ной миграцией. В связи с чем новая Программа состоит из двух 
разделов, где в первом основные блоки посвящены профилактике 
и пресечению уголовно наказуемых деяний и правонарушений, во 
втором предусмотрен комплекс мер по борьбе с коррупцией. Пун-
кты Программы охватывают и вопросы противодействия организо-
ванной преступности и торговле людьми, преступлениям в сфере 
общественной и информационной безопасности, незаконного обо-
рота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсо-
ров и аналогов.

Для органов внутренних дел международное сотрудничество 
значимо тем, что МВД реализует свыше 130 международных дого-
воров в области противодействия преступности, осуществляет меж-
дународное сотрудничество в целях противодействия преступности 
на основании ряда универсальных международных договоров, на-
пример Конвенции против транснациональной организованной 
преступности 2000 г.; Конвенции против коррупции 2003 г. и др., 
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региональных, двусторонних и др., связанных с вопросами проти-
водействия преступности; органы внутренних дел входят в систему 
обеспечения как национальной, так и региональной безопасности 
в рамках ОДКБ, в составе миротворческих сил ОДКБ участвуют 
в деятельности по поддержанию международного мира и безопас-
ности и др.

Сотрудничество строится между субъектами международного 
права и прежде всего государствами. Его целью является дости-
жение единых задач противодействия преступности. Сотрудниче-
ство – наиболее высокий уровень совместной деятельности в обла-
сти международного противодействия преступности, так как оно 
осуществляется на уровне государств – основных субъектов между-
народного права. 

В науке международного права под международным сотрудни-
чеством в борьбе с преступностью (международной борьбой с пре-
ступностью) понимается сотрудничество различных государств по 
борьбе с преступными деяниями, общественная опасность которых 
требует объединения усилий нескольких государств. 

В международных договорах и иных международных докумен-
тах, нормативных правовых актах Республики Беларусь, науч-
ной литературе, а также в процессе становления международной 
правовой терминологии применительно к деятельности по про-
тиводействию преступности употребляются различные термины: 
«предупреждение», «профилактика», «предотвращение», «пресе-
чение», «борьба», «противодействие» и др. Неоднозначность пони-
мания терминологии объясняется различием языков, отсутствием 
в теории международного права единого подхода к их содержанию, 
что порой приводит к подмене их сущности в понятийном аппара-
те. Так, предупреждать – принять предварительные меры, устра-
нить, отклонить, избавиться от чего-либо заранее; своевременно 
принятыми мерами, действиями предотвратить что-либо (напри-
мер, Конвенция о предупреждении преступления геноцида и на-
казания за него 1948 г.; Протокол о предупреждении и пресечении 
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за 
нее, дополняющий Конвенцию против транснациональной органи-
зованной преступности 2000 г. и др. Профилактика – совокупность 
предупредительных мероприятий, направленных на сохранение 
и укрепление нормального состояния, порядка. В международ-
ном праве специальных актов по профилактике преступлений 
нет. Предотвращение преступности – система мер, принимаемых 
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государственными органами, общественными организациями, 
представителями власти и другими лицами, направленных на 
противодействие процессам детерминации преступности1, имею-
щих целью ресоциализацию потенциальных преступников2, пре-
дотвращение совершения новых преступлений (например, Кон-
венция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 
пользующихся международной защитой, в том числе дипломатиче-
ских агентов 1973 г. и др. Пресекать – прекращать, прерывать на 
каком-либо месте, останавливать ход, развитие, течение чего-либо 
(например, Международная конвенция о пресечении обращения 
порнографических изданий и торговли ими 1923 г.) и др. Борьба оз-
начает деятельность, направленную на преодоление, уничтожение 
чего-либо, против чего-то, в том числе против зла. Термин «борьба 
с преступностью» используется как обобщающий всю деятельность 
специализированных органов, направленную против преступле-
ний (например, Международная конвенция о борьбе с бомбовым 
терроризмом 1997 г.; Международная конвенция о борьбе с финан-
сированием терроризма 1999 г. и др.). Результатом борьбы может 
быть победа либо поражение. Таким образом, в международной 
борьбе с преступностью государства, основные субъекты между-
народного права, сталкиваются с необходимостью признать свое 
поражение, что естественно недопустимо. Противодействие – дей-
ствие, препятствующее другому действию. 

На современном этапе развития международных отношений вза-
имодействие государств, международных организаций по вопросам 
преступности целесообразно характеризовать как международ-
ное сотрудничество по противодействию преступности, 

1 Понятие детерминации отражает одну из существенных особенно-
стей бытия – всеобщую связь, взаимозависимость и взаимообусловленность 
предметов, явлений и процессов. Причинность, как ядро детерминации, 
в общенаучном плане означает такую связь, в которой одно явление (про-
цесс) при определенных условиях порождает, воспроизводит, продуциру-
ет другое. Наряду с причинностью в систему детерминации входят другие 
связи, например функциональные, корреляционные. 

2 Ресоциализация – комплекс государственно-правовых, организацион-
но-практических мер по восстановлению утраченных или ослабленных в ре-
зультате изоляции социальных связей, усвоение осужденными стандартов 
поведения и ценностных ориентации, подчинение правовым нормам пове-
дения, оказание содействия в их трудовом и бытовом устройстве в период 
подготовки к освобождению и после отбытия уголовного наказания.
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под которым понимается регулируемая нормами международного 
и национального права совместная деятельность субъектов (прежде 
всего государств и межправительственных организаций) междуна-
родного права и внутригосударственных правоотношений (право- 
охранительных органов и др.) по защите сбалансированных интере-
сов личности, общества и государства, позволяющих обеспечивать 
их конституционные права, свободы, жизненно важные интересы 
и мирового сообщества от международных и международного ха-
рактера преступлений, транснациональных преступлений, посяга-
ющих на международный (внутригосударственный) правопорядок.

Международное сотрудничество обладает рядом специфичных 
признаков, характеризующих его как самостоятельное направле-
ние межгосударственной деятельности: предметом воздействия 
является угроза, исходящая от преступности; это одно из направ-
лений правоохранительной деятельности, в силу чего в нем уча-
ствуют как субъекты международного права, так и субъекты на-
ционального права государств; осуществляется в определенных, 
установленных нормами международного и национального права 
формах; правовое регулирование связано нормами как междуна-
родного, так и внутригосударственного права государств – участ-
ников противодействия современным вызовам и угрозам в сфере 
правопорядка.

Предмет международного сотрудничества составляют между-
народные правовые акты, национальное законодательство, прин-
ципы, субъекты, формы и направления противодействия преступ-
ности.

Источниками международного сотрудничества по противодей-
ствию преступности являются:

 – международные договоры, к которым относятся конвенции по 
противодействию международным преступлениям и преступлени-
ям международного характера (конвенционным преступлениям); 
договоры о сотрудничестве и правовой помощи по уголовным делам; 
договоры, регулирующие деятельность международных организа-
ций, в чью компетенцию входит противодействие преступности;

 – международные правовые обычаи (в период возникновения 
и становления норм в области противодействия преступности сы-
грали важную роль в отношениях между государствами) – правила 
выдачи преступников, принцип взаимности в оказании правовой 
помощи, правило о невыдаче лиц, преследуемых по политическим 
мотивам;
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 – нормативные акты международных организаций по про-
тиводействию преступности – несмотря на их рекомендательный 
характер, отражают подходы к противодействию преступности, 
к таким документам можно, например, отнести Международный 
кодекс поведения государственных должностных лиц 1996 г.; раз-
работанные Международной морской организацией Руководящие 
принципы для предотвращения и пресечения контрабанды нарко-
тических средств, психотропных веществ и прекурсоров на судах, 
занятых в международной морской перевозке 1997 г. и др.; резо-
люции СБ ООН, к которым, например, можно отнести 1566 (2004), 
1624 (2005), 2133 (2014), 2161 (2014), 2170 (2014), 2178 (2014), содер-
жащие положения о сотрудничестве государств в противодействии 
терроризму, и др.; международные стандарты по противодействию 
преступности и уголовного правосудия в большинстве случаев от-
носятся к «мягкому праву», оказывают существенное влияние на 
совершенствование национальных законодательств и норм между-
народного права; значимыми документами, содержащимися в ре-
золюциях ГА ООН, являются Рекомендации в отношении обраще-
ния с заключенными-иностранцами 1985 г., Токийские правила, 
Эр-Риядские руководящие принципы и другие документы, приня-
тые резолюциями от 14 декабря 1990 г. 45/111, 45/113, 45/116–45/119 
и др. Обязательства государств по вышеуказанным договорам за-
ключаются прежде всего в определении международных уголов-
но наказуемых деяний, мерах по предупреждению и пресечению 
таких преступлений, обеспечению ответственности преступников, 
установлению правил юрисдикции, регламентации правовой по-
мощи по уголовным делам и регулированию взаимоотношений го-
сударств и международных правоохранительных организаций;

 – национальное законодательство в области противодействия 
преступности – источник международного сотрудничества, регу-
лирующий деятельность субъектов внутригосударственных право-
отношений (правоохранительных и иных органов) по противодей-
ствию преступности, в том числе международное сотрудничество 
с правоохранительными органами других государств; националь-
ные правоохранительные органы в своей деятельности в пер-
вую очередь руководствуются нормативными правовыми актами 
своей страны; например, согласно Закону Республики Беларусь 
от 17 июля 2007 г. № 263-З «Об органах внутренних дел Респуб-
лики Беларусь» правовой основой деятельности органов внутрен-
них дел являются Конституция Республики Беларусь, этот Закон, 
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указы и декреты Президента Республики Беларусь, иные акты за-
конодательства Республики Беларусь (ст. 3).

Исходя из общепризнанных принципов международного пра-
ва, выделяют следующие принципы, присущие международному 
сотрудничеству по противодействию преступности: 

 – добровольное участие в сотрудничестве; 
 – уважение и защита прав человека и гражданина, его основ-

ных свобод; 
 – невыдача лиц, преследуемых по политическим мотивам; 
 – недопустимость ссылки на должностное положение лица, со-

вершившего международное преступление; 
 – индивидуальная уголовная ответственность в отношении 

только физических лиц; 
 – неприменение срока давности за международные преступле-

ния и преступления международного характера; 
 – оказание правовой помощи по уголовным делам; 
 – создание международных правоохранительных организаций 

и органов международной юстиции, органов, задействованных 
в международном сотрудничестве на основании или во исполнение 
международных договоров; 

 – обеспечение задержания и судебного преследования или вы-
дача лиц, совершивших террористические акты, согласно соответ-
ствующим положениям их национального законодательства; 

 – обмен опытом по выявлению, раскрытию и расследованию 
преступлений; 

 – обмен любой информацией о готовящихся или совершенных 
преступлениях и причастных к ним лицах; 

 – совместное проведение научных исследований, разработок, 
программ по представляющим взаимный интерес актуальным 
проблемам международного сотрудничества по противодействию 
преступности.

Международное сотрудничество по противодействию преступ-
ности является одним из направлений правоохранительной дея-
тельности, в силу чего в нем участвуют как субъекты международ-
ного права, так и субъекты национального права государств. 

Основными субъектами международного сотрудничества по про-
тиводействию преступности являются государства, международ-
ные организации и органы, правоохранительные и иные органы го-
сударств. Государства создают принципы и нормы международного 
права в указанной области, несут ответственность за обеспечение 
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их соблюдения, определяют преступные деяния, устанавливают от-
ветственность за их совершение, закрепляют совместные действия 
государств в их предотвращении и пресечении.

Так, в Международной конвенции о борьбе с финансировани-
ем терроризма 1999 г. говорится, что каждое государство-участник 
принимает такие меры, какие могут оказаться необходимыми, в том 
числе в соответствующих случаях в области внутреннего законода-
тельства, для обеспечения того, чтобы преступные деяния, подпада-
ющие под действие этой Конвенции, ни при каких обстоятельствах 
не подлежали оправданию по каким бы то ни было соображениям по-
литического, философского, идеологического, расового, этнического, 
религиозного или иного аналогичного характера. Конвенция против 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоин-
ство видов обращения и наказания 1984 г. установила, что каждое го-
сударство-участник предпринимает эффективные законодательные, 
административные, судебные и другие меры для предупреждения 
актов пыток на любой территории под его юрисдикцией. Никакие 
исключительные обстоятельства, какими бы они ни были, будь то 
состояние войны или угроза войны, внутренняя политическая неста-
бильность или любое другое чрезвычайное положение, не могут слу-
жить оправданием пыток. Приказ вышестоящего начальника или 
государственной власти не может служить оправданием пыток.

Международные организации и органы (ООН, СНГ, ОДКБ, 
Интерпол, Европол, Европейское бюро по борьбе с мошенниче-
ством и др.) играют значимую роль в противодействии преступно-
сти (см. гл. 8 настоящего учебного пособия). 

Среди субъектов правоохранительной деятельности прежде 
всего выделяются специализированные государственные органы, 
осуществляющие противодействие преступности и наделенные 
законом определенными полномочиями, включая применение го-
сударственного принуждения – правоохранительные органы. Ор-
ганы законодательной и судебной власти, не являясь специализи-
рованными правоохранительными органами, принимают участие 
в противодействии преступности опосредованно – выполняя функ-
ции охраны права в ходе законодательной деятельности и осущест-
вления правосудия соответственно. Затем следуют представители 
иных органов исполнительной власти, общественных организа-
ций и юридических лиц, которым закон разрешает выполнение 
некоторых функций в противодействии преступности, преимуще-
ственно связанных с предупреждением преступлений. Четвертую 
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группу субъектов составляют физические лица, лично участвую-
щие или оказывающие содействие в противодействии преступно-
сти, в том числе в предупреждении преступлений. Общим призна-
ком всех групп субъектов является то, что при всех различиях в их 
правовом статусе, в характере и содержании их прав и обязанно-
стей и в выполняемых ими функциях участвуют в тех или иных 
формах в противодействии преступности. 

Нормативно-правовая база, регламентирующая международное 
сотрудничество Республики Беларусь в противодействии современ-
ным вызовам и угрозам в сфере правопорядка. Для характеристики 
международных отношений, в том числе в противодействии пре-
ступности, как правило, употребляются термины «вызов» и «угро-
за». Вызов представляет собой первую, зачаточную фазу эскалации 
напряженности со стороны преступности. Угроза – это, во-первых, 
непосредственная возможность причинения ущерба, во-вторых, по-
сягательство на свободу, суверенитет, независимость, культурное 
достояние и материальные ценности. Своевременное обнаружение 
угроз и реагирование на них со стороны общества и государства 
имеют первостепенную важность в практической деятельности по 
защите сбалансированных интересов личности, общества и госу-
дарства. Характер и уровень угроз определяют основные направле-
ния международного сотрудничества по их предупреждению и ло-
кализации, а также формы, способы, средства и методы решения 
задач в сфере правопорядка, при рациональном использовании 
имеющихся, как правило, ограниченных ресурсов.

Деятельность транснациональной организованной преступ-
ности порождает угрозы: во-первых, представляющие собой сово-
купность условий и факторов, создающих опасность законным ин-
тересам личности, общества и государства; во-вторых, намерение 
нанести физический, материальный или иной вред отдельному 
лицу или общественным интересам, выраженное словесно, пись-
менно, действиями либо другим способом; в-третьих, наиболее кон-
кретная и непосредственная форма опасности или совокупность 
условий и факторов, создающих опасность интересам граждан, об-
щества и государства, а также национальным ценностям и нацио-
нальному образу жизни.

Угрозы классифицируются:
 – по местонахождению источника опасности – внешняя, вну-

тренняя (в зависимости от того, где расположен источник опасности);
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 – по степени сформированности – потенциальная, реальная 
(потенциальная – когда условия для ее реализации существуют 
в принципе, но еще не сформировались в достаточной степени; 
реальная – если нет препятствий объективного характера для во-
площения соответствующего замысла, намерения или опасности, 
которая всегда сопутствует угрозе);

 – по характеру – природная (сейсмическая, угроза наводнения 
и других стихийных явлений), антропогенная (экологическая, тех-
ногенная), социальная (военная, информационная, политическая 
и др.), выделение таких видов угроз дает возможность целенаправ-
ленно выявлять наиболее острые, первостепенные угрозы, свое-
временное предотвращение которых позволит повысить в целом 
эффективность деятельности по противодействию преступности;

 – по сферам и областям жизнедеятельности – в политической, 
экономической, научно-технологической, социальной, демографи-
ческой, информационной, военной, экологической и др., подобное 
деление угроз имеет важное значение при организации противо-
действия им, выделение видов угроз по данному критерию можно 
продолжить для каждой самостоятельной области человеческой 
деятельности;

 – по степени субъективного восприятия – завышенная, зани-
женная, неосознанная, адекватная, определяющее значение в ор-
ганизации противодействия транснациональной организованной 
преступности имеет субъективная сторона восприятия угроз, не-
смотря на объективную природу угроз, отражение человеком этого 
явления, как правило, не совпадает с реальным положением.

В этих целях только в рамках СНГ международное сотрудниче-
ство регулируется Конвенцией о правовой помощи и правовых от-
ношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.; 
Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным делам 2002 г.; Конвенцией о пе-
редаче лиц, страдающих психиатрическими расстройствами, для 
проведения принудительного лечения 1997 г.; Конвенцией о пере-
даче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания 
наказания 1997 г. и др. Кроме того, государства – участники СНГ 
заключили ряд двусторонних договоров по вопросам оказания пра-
вовой помощи, выдачи и передачи осужденных в государства их 
гражданства для отбывания наказания.

В рамках СНГ выработана общая форма унификации законов – 
рекомендательные законодательные акты (модельные кодексы, 
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модельные законы и т. д.). В соответствии с постановлением Межпар-
ламентской ассамблеи государств – участников СНГ от 28 октября 
1994 г. «О правовом обеспечении интеграционного развития Содру-
жества Независимых Государств» разработаны и приняты модель-
ные акты: Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, 
Уголовно-исполнительный кодекс, а также такие модельные зако-
ны в области борьбы с преступностью и обеспечения общественного 
порядка, как «Об оперативно-розыскной деятельности», «О государ-
ственной защите потерпевших, свидетелей и других лиц, содейству-
ющих уголовному судопроизводству», «Об оружии» и др.

В заключительных положениях международных договоров, 
как правило, устанавливается, что государства-подписанты сно-
сятся друг с другом через специально уполномоченные органы. 
Специальными уполномоченными органами Республики Беларусь 
по сотрудничеству в сфере уголовного правосудия является Гене-
ральная прокуратура, Верховный Суд и Следственный комитет.

Нормативно-правовая база, регулирующая международное со-
трудничество, выполняет основные функции, такие как установле-
ние процедуры регулирования сотрудничества государств; оказа-
ние правовой помощи по уголовным делам; выдача иностранному 
государству или международному суду лиц для привлечения их 
к уголовной ответственности или для исполнения приговора; со-
вместное изучение проблем борьбы с преступностью, определение 
составов преступлений.

В настоящее время нижеследующие основные международные 
правовые акты (конвенции о борьбе с международными преступле-
ниями и преступлениями международного характера; договоры 
о сотрудничестве и правовой помощи по уголовным делам; дого-
воры, регулирующие деятельность международных организаций, 
в чью компетенцию входит борьба с преступностью) являются осно-
ванием для сотрудничества правоохранительных органов Респуб-
лики Беларусь в целях противодействия современным вызовам 
и угрозам в сфере правопорядка.

К наиболее значимым универсальным международным догово-
рам, в которых участвует Республика Беларусь, относятся: Меж-
дународная конвенция о борьбе с торговлей женщинами и деть-
ми 1921 г.; Международная конвенция о пресечении обращения 
порнографических изданий и торговли ими 1923 г.; Международ-
ная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков 1929 г.; 
Конвенция о борьбе с торговлей совершеннолетними женщинами 



298

1933 г.; Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией 
проституции третьими лицами 1949 г.; Единая конвенция о нар-
котических средствах 1961 г. с Протоколом о поправках к Единой 
конвенции о наркотических средствах (1961 г., 1972 г.); Конвенция 
о праве, применимом к дорожно-транспортным происшествиям 
1971 г.; Конвенция о психотропных веществах 1971 г.; Конвенция 
о предотвращении и наказаний преступлений против лиц, поль-
зующихся международной защитой, в том числе дипломатических 
агентов, 1973 г.; Международная конвенция о борьбе с захватом 
заложников 1979 г.; Конвенция о гражданских аспектах междуна-
родного похищения детей 1980 г.; Конвенция против пыток и дру-
гих жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания 1984 г.; Конвенция о борьбе против неза-
конного оборота наркотических средств и психотропных веществ 
1988 г.; Международная конвенция о борьбе с бомбовым террориз-
мом 1997 г.; Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию 
1999 г.; Международная конвенция о борьбе с финансированием 
терроризма 1999 г.; Конвенция против транснациональной орга-
низованной преступности 2000 г. с тремя протоколами: Протокол 
о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно жен-
щинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию 
против транснациональной организованной преступности; Прото-
кол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, 
дополняющий Конвенцию против транснациональной организо-
ванной преступности 2000 г.; Протокол против незаконного изго-
товления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей 
и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий Кон-
венцию против транснациональной организованной преступности 
2001 г.; Конвенция против коррупции 2003 г. и др.

К региональным международным договорам, например, отно-
сятся: Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содру-
жества Независимых Государств в борьбе с преступностью 1998 г.; 
Договор о сотрудничестве государств – участников Содружества 
Независимых Государств в борьбе с терроризмом 1999 г.; Договор 
о порядке пребывания и взаимодействия сотрудников правоохра-
нительных органов на территориях государств – участников Со-
дружества Независимых Государств 1999 г.; Конвенция о передаче 
осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания на-
казания 1998 г.; Соглашение о сотрудничестве государств – участ-
ников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной 
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миграцией 1998 г.; Соглашение о сотрудничестве государств – 
участников Содружества Независимых Государств в борьбе с пре-
ступлениями в сфере компьютерной информации 2001 г.; Договор 
государств – участников Содружества Независимых Государств 
о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов 
и финансированию терроризма 2007 г.; Соглашение о сотрудниче-
стве государств – участников Содружества Независимых Государств 
в борьбе с хищениями культурных ценностей и обеспечении их воз-
врата 2007 г.; Соглашение о сотрудничестве государств – участни-
ков Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконным 
изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств 2008 г.; Соглашение 
о сотрудничестве по пресечению правонарушений в области интел-
лектуальной собственности 1998 г. и др.

Немаловажное значение имеют договоры о сотрудничестве 
и правовой помощи по уголовным делам, к которым относятся, на-
пример: Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. с протоколом 
1997 г.; Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам 2002 г. и др.

К двусторонним договорам об оказании правовой помощи от-
носятся, например: Договор между Республикой Беларусь и Ли-
товской Республикой о взаимной передаче лиц, осужденных к ли-
шению свободы, для отбывания наказания и лиц, в отношении 
которых применены принудительные меры медицинского харак-
тера, 1996 г.; Соглашение между Правительством Республики Бе-
ларусь и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве 
и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовы-
ми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) дохо-
дов, полученных незаконным путем, 1999 г.; Соглашение между 
Министерством внутренних дел Республики Беларусь и Министер-
ством внутренних дел Украины о сотрудничестве органов внутрен-
них дел приграничных регионов 1997 г.; Соглашение между Мини-
стерством внутренних дел Республики Беларусь и Министерством 
внутренних дел Российской Федерации о сотрудничестве органов 
внутренних дел приграничных регионов 1997 г. и др.

Договоры, регулирующие деятельность международных ор-
ганизаций по противодействию преступности, учреждают и ре-
гламентируют их деятельность, а также содержат нормы матери-
ально-технической, информационной и иной помощи, например: 
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Устав Интерпола и учредительные документы других междуна-
родных правоохранительных организаций (Европол, Европейское 
бюро по борьбе с мошенничеством и др.). 

Обязательства государств по вышеуказанным договорам за-
ключаются прежде всего в определении международных уголов-
но наказуемых деяний, мерах по предупреждению и пресечению 
таких преступлений, обеспечению ответственности преступников, 
установлению правил юрисдикции, регламентации правовой по-
мощи по уголовным делам и регулированию взаимоотношений го-
сударств и международных правоохранительных организаций.

Классификация и сущность преступлений в международном  
праве. Классификационному делению на виды (независимо от ос-
нований) подвергаются две большие группы деяний, преступность 
которых закреплена в международных договорах – международ-
ные преступления, преступления международного характера (кон-
венционные преступления).

Международными преступлениями признаются особо опас-
ные для человеческой цивилизации нарушения принципов и норм 
международного права, имеющих основополагающее значение для 
обеспечения мира, защиты личности и жизненно важных интересов 
международного сообщества (преступления против человечности, 
военные преступления, геноцид, агрессия). Впервые классифика-
ция международных преступлений была дана Уставом Междуна-
родного военного трибунала 1945 г. В соответствии с Уставом все 
международные преступления можно разделить на три группы:

 – преступления против мира – планирование, подготовка, 
развязывание или ведение агрессивной войны в нарушение меж-
дународных договоров, соглашений или заговоры, направленные 
на осуществление любого из вышеперечисленных действий;

 – военные преступления, т. е. нарушение законов и обычаев ве-
дения войны: убийства, истязания или увод в рабство, для других це-
лей гражданского населения оккупированной территории; убийства 
или истязания военнопленных или лиц, потерпевших кораблекру-
шение на море; убийства заложников, ограбление общественной или 
частной совбственности; бессмысленное разрушение городов и дере-
вень, разорение, не оправданное военной необходимостью, и т. д.;

 – преступления против человечности – массовые убийства, 
истребление, порабощение, ссылка и другие жестокости, совершен-
ные по политическим, расовым или религиозным мотивам.
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Согласно Статуту Международного уголовного суда 1998 г. 
к международным преступлениям относятся (ст. 5): 

1) преступление геноцида (юридическое содержание геноцида 
раскрывается в Конвенции о предупреждении преступления ге-
ноцида и наказании за него 1948 г.: геноцид – действия, направ-
ленные на уничтожение полностью или частично какой-либо расо-
вой, национальной, этнической или религиозной группы путем 
убийства членов этой группы; причинения серьезных телесных 
повреждений или доведения до умственного расстройства; пред- 
умышленного создания условий, невозможных для проживания; 
применения мер, направленных на прекращение деторождения, 
а также мер по насильственной передаче детей из одной группы 
в другую (ст. 6 Статута включает геноцид в юрисдикцию Междуна-
родного уголовного суда)); 

2) преступления против человечности (предумышленное 
убийство; истребление – предумышленное убийство большого ко-
личества людей; лишение людей пищи и медикаментов с наме-
рением их уничтожения; порабощение – осуществление прав соб-
ственности над человеком; торговля людьми, в частности детьми 
и женщинами; депортация или насильственное переселение лю-
дей – принуждение покинуть свои законные земли без учета тре-
бований международного законодательства; заключение в тюрьму 
или применение других жестоких методов лишения свободы, на-
рушающих основные принципы международного законодатель-
ства; пытки – умышленное причинение физических или душевных 
страданий человеку, находящемуся в заключении или под след-
ствием; изнасилование, обращение в сексуальное рабство, принуж-
дение к занятию проституцией, насильственное оплодотворение, 
насильственная стерилизация и прочие виды нарушений законов, 
связанные с сексуальной сферой, сравнимой тяжести; преследова-
ние определенной группы людей по политическим, расовым, на-
циональным, этническим, культурным, религиозным, половым 
или другим мотивам; насильственное сокрытие человека – арест, 
задержание или похищение человека государством или полити-
ческой организацией, с их разрешения или согласия и с последу-
ющим отказом подтвердить факт лишения свободы или отказом 
в информации о судьбе «исчезнувшего» с намерением лишить его 
покровительства закона на продолжительный срок), преступления 
против человечности могут совершаться как в мирное, так и в во-
енное время; 
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3) военные преступления:
 – серьезные нарушения Женевских конвенций 1949 г., а имен-

но любое из следующих деяний против лиц или имущества, охра-
няемых согласно положениям соответствующей Женевской конвен-
ции: умышленное убийство; пытки или бесчеловечное обращение, 
включая биологические эксперименты; умышленное причинение 
сильных страданий или серьезных телесных повреждений или 
ущерба здоровью; незаконное, бессмысленное и крупномасштаб-
ное уничтожение и присвоение имущества, не вызванное военной 
необходимостью; принуждение военнопленного или другого охра- 
няемого лица к службе в вооруженных силах неприятельского 
государства; умышленное лишение военнопленного или другого 
охра няемого лица права на справедливое и нормальное судопроиз-
водство; незаконная депортация или перемещение или незаконное 
лишение свободы; взятие заложников;

 – другие серьезные нарушения законов и обычаев, примени-
мых в международных вооруженных конфликтах в установленных 
рамках международного права, а именно любое из следующих дея-
ний: умышленные нападения на гражданское население как тако-
вое или отдельных гражданских лиц, не принимающих непосред-
ственного участия в военных действиях; умышленные нападения на 
гражданские объекты, т. е. объекты, которые не являются военными 
целями; умышленное нанесение ударов по персоналу, объектам, 
материалам, подразделениям или транспортным средствам, за-
действованным в оказании гуманитарной помощи или в миссии по 
поддержанию мира в соответствии с Уставом ООН, пока они имеют 
право на защиту, которой пользуются гражданские лица или граж-
данские объекты по международному праву вооруженных конфлик-
тов; умышленное совершение нападения, когда известно, что такое 
нападение явится причиной случайной гибели или увечья граж-
данских лиц или ущерба гражданским объектам либо обширного, 
долгосрочного и серьезного ущерба окружающей природной среде, 
который будет явно несоизмерим с конкретным и непосредственно 
ожидаемым общим военным превосходством и др.;

4) преступление агрессии (определение агрессии закреплено 
в резолюции 3314 (ХХIХ) ГА ООН от 14 декабря 1974 г.) – примене-
ние вооруженной силы государством против суверенитета, терри-
ториальной неприкосновенности или политической независимости 
другого государства либо каким-либо другим образом, несовмести-
мым с Уставом ООН, любое из следующих действий независимо 
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от объявления войны будет квалифицироваться в качестве акта 
агрессии:

 – вторжение или нападение вооруженных сил государства на 
территорию другого государства или любая военная оккупация, 
какой бы временный характер она ни носила, являющаяся резуль-
татом такого вторжения или нападения, либо любая аннексия тер-
ритории другого государства или части ее с применением силы;

 – бомбардировка вооруженными силами государства террито-
рии другого государства или применение любого оружия государ-
ством против территории другого государства;

 – блокада портов или берегов государства вооруженными сила-
ми другого государства;

 – нападение вооруженными силами государства на сухопут-
ные, морские или воздушные силы либо морские и воздушные фло-
ты другого государства;

 – применение вооруженных сил одного государства, находя-
щихся на территории другого государства по соглашению с при-
нимающим государством, в нарушение условий, предусмотренных 
в соглашении, или любое продолжение их пребывания на такой 
территории по прекращении действия соглашения;

 – действие государства, позволяющего, чтобы его территория, 
которую оно предоставило в распоряжение другого государства, 
использовалась этим другим государством для совершения акта 
агрессии против третьего государства;

 – засылка государством или от имени государства вооружен-
ных банд, групп, иррегулярных сил или наемников, которые осу-
ществляют акты применения вооруженной силы против другого го-
сударства, носящие столь серьезный характер, что это равносильно 
перечисленным выше актам, или его значительное участие в них.

Преступления международного характера отличаются 
от международных преступлений по объекту посягательства и сте-
пени общественной опасности и представляют собой такие право-
нарушения индивидов или групп лиц, которые являются посяга-
тельством не только на национальный, но и на международный 
правопорядок, представляя общественную опасность для двух, не-
скольких или всех государств. Субъектами данных видов престу-
плений являются физические лица, совершающие эти преступле-
ния. К преступлениям международного характера относятся:

 – деяния против стабильности международных отноше-
ний и общественной безопасности (терроризм в его различных 
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проявлениях, захват заложников, преступления против безопасно-
сти морского судоходства и безопасности на воздушном транспорте, 
незаконный оборот ядерных материалов, экологические престу-
пления (экоцид и биоцид), незаконный оборот огнестрельного ору-
жия и боеприпасов);

 – деяния, наносящие ущерб экономическому, социальному 
и культурному развитию государств (фальшивомонетничество, 
легализация преступных доходов, коррупция, преступные посяга-
тельства на предметы и документы, имеющие историческую, науч-
ную, художественную и культурную ценность, незаконный оборот 
порнографической продукции, детская порнография);

 – преступления против здоровья населения (незаконный обо-
рот наркотических средств и психотропных веществ);

 – преступные посягательства на личные права человека (раб-
ство и работорговля, торговля людьми без цели обращения в раб-
ство, пытки, сексуальная эксплуатация, бесчеловечные или унижа-
ющие достоинство виды обращения и наказания, распространение 
порнографии).

Широкое распространение получили транснациональные 
преступления, посягающие исключительно на внутригосудар-
ственный правопорядок. Главным критерием отнесения к ним ста-
новится их выход за пределы национальных границ. В связи с этим 
ООН определила их как правонарушения, охватывающие в аспектах, 
связанных с планированием, совершением и (или) прямыми или кос-
венными последствиями, более чем одно государство. Согласно Кон-
венции против транснациональной организованной преступности 
2000 г. преступление носит транснациональный характер, если: оно 
совершено в более чем одном государстве; оно совершено в одном госу-
дарстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руко-
водства или контроля имеет место в другом государстве; оно соверше-
но в одном государстве, но при участии организованной преступной 
группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем 
одном государстве; или оно совершено в одном государстве, но его су-
щественные последствия имеют место в другом государстве (ст. 3).

Иными словами, транснациональные преступления – обще-
уголовные преступления, подпадающие под юрисдикцию двух 
и более государств. Криминализация таких преступлений и от-
ветственность за их совершение определяются исключительно 
национальным законодательством, а уголовное судопроизвод-
ство по делам о них производится в юрисдикции национальных 
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правоохранительных органов и судов государств по месту выявле-
ния и пресечения конкретного преступления либо по месту задер-
жания лиц, их совершивших. Сотрудничество государств в проти-
водействии транснациональным преступлениям обусловлено тем, 
что при расследовании значительного круга преступлений, пося-
гающих исключительно на внутригосударственный правопорядок, 
без международного сотрудничества невозможно обеспечить соби-
рание доказательств, находящихся за рубежом. 

Международное сотрудничество государств в противодействии 
международным преступлениям. Сотрудничество государств в про-
тиводействии международным преступлениям осуществляется по 
двум основным направлениям: конвенционное сотрудничество (пу-
тем заключения международных договоров (универсальных, регио- 
нальных, двусторонних); институционное сотрудничество (сотруд-
ничество в рамках международных организаций).

Институционное сотрудничество осуществляется в рамках 
различного рода комитетов и комиссий, создаваемых в соответ-
ствии с тем или иным договором, международных универсальных 
организаций (например, ООН), специализированных учреждений 
ООН, а также Интерпола и др.

Основанием привлечения к уголовной ответственности физиче-
ских лиц является совершение ими международного преступления.

Международные преступления совершаются руководителями 
и иными ответственными лицами государств. Совершение между-
народного преступления влечет ответственность как государства 
(международную правовую ответственность), так и ответственность 
конкретных виновных индивидов, действовавших от имени госу-
дарства (уголовную ответственность).

Сотрудничество государств по противодействию преступлени-
ям международного характера, транснациональным преступлениям. 
Сотрудничество государств по противодействию преступлениям 
международного характера (конвенционным преступлениям), 
транснациональным преступлениям в основном регламентирует-
ся отдельными конвенциями, посвященными определенным сфе-
рам преступности (например, Международная конвенция о борьбе 
с бомбовым терроризмом 1997 г., Конвенция о гражданских аспек-
тах международного похищения детей 1980 г., Конвенция против 
коррупции 2003 г. и др.).
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Международные договоры образуют правовую основу межго-
сударственных отношений, содействуют поддержанию всеобщего 
мира и безопасности, развитию международного сотрудничества 
в соответствии с целями и принципами Устава ООН.

При заключении международных договоров государства со-
вместно решают следующие задачи: 

 – согласование квалификации преступлений, представляю-
щих международную общественную опасность; 

 – договоренность о включении в национальное уголовное за-
конодательство норм об ответственности за такого рода деяния и 
о соответствующем наказании; 

 – установление юрисдикции над преступлениями и предпола-
гаемыми преступниками, подозреваемыми лицами; 

 – сотрудничество в процессе осуществления уголовного пресле-
дования, включая оказание правовой помощи.

Основными элементами договорного механизма международ-
ного сотрудничества являются: 

 – правовая помощь по уголовным делам на международном 
уровне; 

 – экстрадиция лиц для привлечения к ответственности за со-
вершение преступления; 

 – передача осужденных для отбывания наказания в государ-
ство, гражданами которого они являются; 

 – возбуждение уголовного дела по просьбе другой страны; 
 – передача производства по уголовным делам.

Дополнительно к международным договорам об оказании пра-
вовой помощи по уголовным делам также существуют поручения, 
которые направляются с учетом принципа взаимности при отсут-
ствии международных соглашений. Смысл принципа взаимности 
состоит в предоставлении государству или гражданам иностранно-
го государства конкретных прав, льгот или в содействии им в этом 
государстве, в случае если подобные права, льготы либо помощь 
будут предоставлены данному государству или гражданам этого го-
сударства в иностранном государстве. К типу международных дого-
воров также можно отнести поручения на условиях взаимной помо-
щи, которая, в сущности, является межведомственным договором, 
заключенным посредством обмена письменными обязательствами 
между сторонами этого договора.

Помимо двустороннего сотрудничества государств ведущая 
роль в данной области отведена международным организациям. 
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Для осуществления борьбы с транснациональной преступностью 
международными организациями создаются компетентные органы 
(см. гл. 8 настоящего учебного пособия).

Направления и формы сотрудничества правоохранительных орга-
нов Республики Беларусь по противодействию преступности. Основа-
ния и условия сотрудничества органов внутренних дел в криминали-
стическом обеспечении раскрытия преступлений, оказании правовой 
помощи по уголовным делам содержатся в международных догово-
рах, Уголовно-процессуальном кодексе Республики Беларусь, Зако-
не Республики Беларусь от 18 мая 2004 № 284-З «О международной 
правовой помощи по уголовным делам» и других актах.

Характер и уровень угроз, исходящих от преступности, опреде-
ляют основные направления международного сотрудничества по их 
предупреждению и локализации, а также формы, способы, средства 
и методы решения задач противодействия трансграничной преступ-
ности, деятельности транснациональных либо зарубежных преступ-
ных организаций и группировок, связанной с посягательствами на 
жизнь, здоровье, свободу и социальные права белорусских граждан. 

В национальном законодательстве основные направления 
противодействия преступности имеют четкую регламентацию. На-
пример, в ст. 5 Закона Республики Беларусь «О борьбе с организо-
ванной преступностью» к основным направлениям борьбы с орга-
низованной преступностью относятся предупреждение, выявление 
и пресечение преступной деятельности организованных групп 
и преступных организаций (их участников), занимающихся: 

 – террористической деятельностью; 
 – противоправными посягательствами на жизнь и здоровье че-

ловека; 
 – деятельностью, связанной с торговлей людьми, в том числе сек-

суальной эксплуатацией или вовлечением в занятие проституцией; 
 – незаконной миграцией; 
 – хищением или незаконным оборотом ядерных материалов 

и радиоактивных веществ; 
 – незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов, оружия и боеприпасов к нему, 
взрывных устройств и взрывчатых веществ; 

 – легализацией доходов, полученных преступным путем; 
 – противоправными посягательствами на транспортные средства; 
 – контрабандой; 
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 – изготовлением, хранением либо сбытом поддельных денег 
или поддельных ценных бумаг, изготовлением либо сбытом под-
дельных иных платежных средств, а также иной преступной дея-
тельностью.

В связи с этим под направлением международного сотруд-
ничества по противодействию преступности следует понимать со-
трудничество по конкретному виду или группе преступлений.

Под формой сотрудничества государств по противодей-
ствию преступности понимается организационное и правовое 
сотрудничество по заключению и реализации договоров по про-
тиводействию преступлениям (международным, международно-
го характера, транснациональным), разработке международных 
стандартов, обеспечивающих защиту прав, свобод человека и граж-
данина от преступных посягательств и механизма их реализации, 
своевременному обмену оперативной и иной информацией, оказа-
нию правовой помощи по уголовным делам и др.

Из анализа норм Конвенции против транснациональной орга-
низованной преступности 2000 г., Конвенции против коррупции» 
от 2003 г., решения Совета глав государств СНГ от 2 апреля 1999 г. 
«О Концепции взаимодействия государств – участников Содруже-
ства Независимых Государств в борьбе с преступностью», решения 
Совета глав государств СНГ от 25 октября 2013 г. «О Концепции 
сотрудничества государств – участников Содружества Независи-
мых Государств в борьбе с преступлениями, совершаемыми с ис-
пользованием информационных технологий», Соглашения между 
Правительством Республики Беларусь и Правительством Азер-
байджанской Республики о противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма от 28 августа 2012 г., Закона Республики Беларусь 
от 27 июня 2007 г. № 244-З «О борьбе с организованной преступно-
стью» к основным формам международного сотрудничества по про-
тиводействию преступности относятся: 

 – принятие согласованных мер по установлению преступности 
и наказуемости общественно опасных деяний, криминализация 
международных преступлений, преступлений международного ха-
рактера и транснациональных преступлений; 

 – разработка и заключение договоров для деятельности между-
народных правоохранительных организаций (Интерпол и др.) и ор-
ганов международной юстиции (Международный уголовный суд 
и др.), сотрудничества государств по противодействию преступности; 
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 – регламентация порядка осуществления полномочий между-
народных правоохранительных организаций, органов междуна-
родной юстиции, судопроизводства; 

 – учреждение и формирование на договорной основе между-
народных организаций (например, Бюро по координации борьбы 
с организованной преступностью и иными опасными видами пре-
ступлений на территории государств – участников СНГ; 

 – проведение в необходимых случаях специальных расследова-
ний для пресечения готовящихся или совершенных преступлений; 
оказание правовой помощи по уголовным делам; 

 – исполнение уголовных наказаний, назначенных международ-
ными судами (трибуналами), иными органами международной юсти-
ции, а также иностранными судами, постпенитенциарное воздействие; 

 – выработка международных стандартов предупреждения пре-
ступности и обращения с правонарушителями; 

 – оказание материальной, профессионально-технической и иной 
помощи по противодействию преступности. 

Эти формы международного сотрудничества по противодействию 
преступности характеризуются тем, что в их реализации принимают 
участие как субъекты международного права (государства, междуна-
родные организации и др.), так и субъекты внутригосударственных 
правоотношений (в первую очередь правоохранительные органы). 

Иные формы межгосударственного сотрудничества, определяе-
мые, как правило, в двусторонних соглашениях, предполагают: 

 – установление и поддержание связи между правоохранитель-
ными и иными органами (организациями) договаривающихся го-
сударств для своевременного обмена информацией; 

 – сотрудничество в расследовании преступлений; 
 – создание групп для проведения совместных специальных 

расследований; 
 – предоставление в необходимом количестве образцов веществ 

для исследовательских, следственных целей; 
 – координация деятельности правоохранительных и иных ор-

ганов (организаций), обмен сотрудниками, экспертами, размеще-
ние офицеров связи и др.

Сотрудничество в любой области, тем более в такой специфиче-
ской, как правоохранительная, должно осуществляться в режиме 
международной законности, т. е. при точном и неуклонном соблю-
дении международных правовых норм, в первую очередь – обще-
признанных принципов и норм международного права.



310

Международно-правовое регулирование оперативно-розыскной 
деятельности. Активизация и интернационализация преступности 
предполагает реализацию направлений и форм международного 
сотрудничества, в том числе путем осуществления оперативно-ро-
зыскной деятельности (ОРД). Нормы права, регулирующие опе-
ративно-розыскные правоотношения, содержатся в нормативных 
правовых актах с юридически значимой информацией, выступаю-
щей в качестве правовой основы ОРД. В этих условиях возраста-
ет актуальность межгосударственного сотрудничества в вопросах 
противодействия современным вызовам и угрозам, исходящим от 
транснациональной организованной преступности, позволяющее 
эффективно проводить оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ) 
в интересах защиты жизни, здоровья, прав и законных интересов 
граждан Республики Беларусь, иностранных граждан, лиц без 
гражданства, прав и законных интересов организаций, собственно-
сти от преступных посягательств, обеспечение безопасности обще-
ства и государства.

Как вид деятельности государства ОРД находит свое регули-
рование во внутригосударственном законодательстве. Кроме того, 
ввиду тактических особенностей осуществления многие из норма-
тивных правовых актов субъектов ОРД имеют гриф секретности, 
свидетельствующий о степени секретности содержащихся в них 
государственных секретов, ограничивающий распространение дан-
ных документов, тем самым давая органам, осуществляющим ОРД, 
возможность повышения эффективности негласной формы осущест-
вления данной деятельности. Вместе с тем сущность и реальное осу-
ществление ОРД остаются одинаковыми в различных государствах, 
так как преступления должны раскрываться независимо от формы 
регламентации и толкования данной деятельности во внутригосу-
дарственном законодательстве и международном праве. 

В связи с чем осуществляя сотрудничество по противодействию 
преступности, как и сотрудничество в экономической, социальной 
и других областях, государства используют две основные правовые 
формы, позволяющие осуществлять ОРД: институционную (сотруд-
ничество в рамках международных организаций как универсаль-
ного, так и регионального характера – ООН, СНГ, ОДКБ, ОБСЕ, 
Интерпол и др.); договорно-правовую (конвенционную) (заключе-
ние и реализация двусторонних и многосторонних договоров, в ко-
торых регулируются отношения в данной сфере, с правоохрани-
тельными органами иностранных государств). 
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Регулирование сотрудничества Республики Беларусь с между-
народными организациями осуществляется на основе следующих 
нормативных правовых актов: постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 21 ноября 2017 г. № 877 «О сотрудничестве 
с международными организациями и межгосударственными обра-
зованиями»; Основных направлений внутренней и внешней поли-
тики Республики Беларусь, утвержденных Законом Республики 
Беларусь от 14 ноября 2005 г. № 60-З; Концепции национальной 
безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом Прези-
дента Республики Беларусь 9 ноября 2010 г. № 575.

Существует немалое количество международных договоров, 
направленных на противодействие уголовным преступлениям 
международного характера, к которым относятся и преступные по-
сягательства на личные права человека (рабство и работорговля, 
торговля людьми без цели обращения в рабство, пытки, сексуаль-
ная эксплуатация, бесчеловечные или унижающие достоинство 
виды обращения и наказания, распространение порнографии). 
Например, в сфере противодействия торговле людьми: Конвенция 
о рабстве 1926 г.; Международная конвенция о борьбе с торгов-
лей совершеннолетними женщинами 1933 г.; Конвенция о борьбе 
с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими ли-
цами 1949 г.; Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин 1979 г.; Конвенция о гражданско-правовых 
аспектах международного похищения детей 1980 г.; Соглашение 
о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с торговлей 
людьми, органами и тканями человека 2005 г.; Международная 
конвенция для защиты всех лиц от насильственных исчезновений 
2006 г. Данные договоры затрагивают международные правовые 
аспекты ОРД, регулируют деятельность государств, основных субъ-
ектов международных правоотношений и правоохранительных 
органов, участников внутригосударственных правоотношений по 
противодействию торговле людьми. 

Конвенцией против транснациональной организованной пре-
ступности 2000 г. определено, что государство-участник в преде-
лах своих возможностей и на условиях, установленных его вну-
тренним законодательством, принимает необходимые меры, с тем 
чтобы разрешить надлежащее использование контролируемых 
поставок и в тех случаях, когда оно считает это уместным, исполь-
зование других специальных методов расследования, таких как 
электронное наблюдение или другие формы наблюдения, а также 
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агентурные операции, его компетентными органами на его терри-
тории с целью ведения эффективной борьбы против организован-
ной преступности (ст. 20 (Специальные методы расследования)). 
Эти необходимые меры и определяют основные аспекты сущности 
ОРД. Конвенция против коррупции 2003 г. также предусматри-
вает проведение контролируемых поставок, использование элек-
тронного наблюдения и агентурных операций.

На основе международных договоров действует международ-
ная организация по координации работы в борьбе с преступностью 
в лице Генерального секретариата Интерпола и НЦБ Интерпола 
иностранных государств. Оперативно-розыскные запросы, след-
ственные поручения и сообщения правоохранительных и иных 
государственных органов Республики Беларусь через НЦБ Интер-
пола направляются для осуществления розыска, ареста перемещен-
ных за границу доходов от преступной деятельности, похищенных 
предметов и документов, проведения иных ОРМ и процессуальных 
действий по делам, находящимся в производстве этих органов.

Значительный вклад в развитие правового регулирования 
правоохранительной деятельности вносят международные норма-
тивные акты, принятые СНГ, ОДКБ. В их числе многосторонние, 
двусторонние акты и соглашения по отдельным вопросам. В частно-
сти, стороны приняли решение осуществлять сотрудничество по ос-
новным направлениям борьбы с тяжкими и особо тяжкими престу-
плениями. Стороны определили и формы такого сотрудничества: 
исполнение запросов и просьб по уголовным делам, делам опера-
тивного учета; обмен оперативно-розыскной, оперативно-справоч-
ной и криминалистической информацией о готовящихся или со-
вершенных преступлениях и причастных к ним лицах; содействие 
в проведении ОРМ и следственных действий.

Например, решением Совета глав государств от 2 апреля 
1999 г. одобрена Концепция взаимодействия государств – участни-
ков СНГ в борьбе с преступностью, в которой в качестве основных 
форм взаимодействия компетентных органов признано проведение 
совместных ОРМ на территориях государств – участников СНГ.

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным делам 2002 г. определяет объем 
правовой помощи, заключающийся в том, что стороны оказывают 
взаимную правовую помощь путем выполнения розыска лиц, осу-
ществления ОРМ в рамках расследуемого уголовного дела, уголов-
ного преследования, выдачи лиц для привлечения их к уголовной 
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ответственности или приведения приговора в исполнение, розыска 
и ареста (изъятия) денежных средств и имущества, полученных 
преступным путем, а также доходов от преступной деятельности, 
розыска имущества и денежных средств гражданских ответчиков 
для исполнения решений по гражданским делам, коммерческим 
и иным экономическим спорам, признания и исполнения испол-
нительных надписей, судебных решений по гражданским делам 
и приговоров (ст. 6). Стороны могут оказывать взаимную право-
вую помощь путем осуществления ОРД, проведения ОРМ, а также 
в иных формах и видах исходя из конкретных обстоятельств, инте-
ресов правосудия и общества в целом и в соответствии с внутрен-
ним законодательством сторон.

В целях взаимодействия и координации действий в борьбе 
с преступностью решением Совета глав государств СНГ от 19 ян-
варя 1996 г. создан Совет министров внутренних дел государств – 
участников СНГ. Для координации взаимодействия министерств 
внутренних дел государств – участников СНГ в борьбе с органи-
зованной преступностью, терроризмом, незаконным оборотом нар-
котиков и иными опасными видами преступлений решением Со-
вета глав правительств СНГ от 24 сентября 1993 г. создано Бюро 
по координации борьбы с организованной преступностью и иными 
опасными видами преступлений на территории государств – участ-
ников СНГ.

Наиболее значимо оперативно-розыскное международное со-
трудничество по уголовным делам, возбужденным по фактам тер-
роризма, экономических преступлений, в частности легализации 
криминальных финансовых доходов, компьютерных преступ лений, 
незаконного оборота оружия и боеприпасов. Например, согласно 
ст. 5 Протокола о взаимодействии государств – членов Организа-
ции Договора о коллективной безопасности по противодействию 
преступной деятельности в информационной сфере от 23 декабря 
2014 г. стороны в рамках Протокола осуществляют сотрудничество 
в следующих формах: исполнения обращений о проведении ОРМ, 
а также процессуальных действий в соответствии с международ-
ными договорами о правовой помощи и другими соответствующи-
ми международными договорами, участниками которых являются  
стороны.

Наиболее важное практическое значение в ОРД правоох-
ранительных органов имеют различные двусторонние догово-
ры (например, Соглашение между Правительством Республики 
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Беларусь и Правительством Республики Молдова о сотрудниче-
стве в области борьбы с преступностью 2002 г.; Договор между Пра-
вительством Республики Беларусь и Правительством Республики 
Польша о сотрудничестве в борьбе с преступностью 2003 г. и др.) 
и соглашения о правовой помощи (например, Соглашение между 
Правительством Республики Беларусь и Правительством Респуб- 
лики Узбекистан о сотрудничестве в области борьбы с преступно-
стью 2008 г. и др.).

С помощью договоров можно осуществлять сбор сведений о со-
бытиях и действиях, создающих угрозу национальной безопасности 
государств; предупреждение, выявление, пресечение преступле-
ний, а также выявление граждан, их подготавливающих, соверша-
ющих или совершивших; розыск обвиняемых, скрывшихся от орга-
на уголовного преследования или суда и (или), местонахождение 
которых этим органам неизвестно, граждан, без вести пропавших 
(безвестно исчезнувших), а также осужденных к наказанию в слу-
чаях, установленных законодательными актами, и др. 

Например, в рамках международно-правового сотрудниче-
ства в оказании правовой помощи по уголовным делам (меж- 
отраслевой правовой институт, нормы которого закреплены пре-
жде всего в национальном законодательстве – Конституции Рес-
публики Беларусь, Уголовном и Уголовно-процессуальном ко-
дексах Республики Беларусь) на основании поручений (просьб) 
об оказании правовой помощи, запросов об оказании содействия 
осуществляется международная правовая помощь, в том числе 
с применением форм и методов ОРД. Поручение (просьба) об ока-
зании правовой помощи направляется по возбужденному уголов-
ному делу в соответствии с положениями соответствующих статей 
межгосударственных договоров о правовой помощи, заключенных 
Республикой Беларусь с зарубежными государствами. Запрос об 
оказании содействия направляется до возбуждения уголовного 
дела: по делам оперативного учета, по которым требуется прово-
дить ОРМ, обмениваться оперативной информацией, а также по 
материалам проверок.

Законодательство Республики Беларусь является основопола-
гающим источником правового регулирования ОРД. Имеющиеся 
договоры по противодействию преступности регулируют многосто-
роннее и двустороннее сотрудничество в области ОРД. Стандарти-
зация ОРД – одно из важнейших направлений повышения ее эф-
фективности на международном уровне. 
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Таким образом, противодействие преступности является одним 
из важных направлений международного сотрудничества госу-
дарств. Международное противодействие преступности не может 
рассматриваться вне системы международного сотрудничества 
государств и субъектов внутригосударственных правоотношений, 
нормативной основой которого является международное право 
и национальное законодательство.

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Когда преступление носит транснациональный характер согласно 

Конвенции против транснациональной организованной преступности?
2. В чем заключается сущность терминов «вызов», «угроза»? Назови-

те и раскройте признаки классификации угроз.
3. Назовите основные международные правовые акты, регулирую-

щие противодействие преступности.
4. Дайте определение международному сотрудничеству в противо-

действии преступности.
5. Перечислите признаки международного сотрудничества по про-

тиводействию преступности.
6. Раскройте основные формы международного сотрудничества 

в противодействии преступности.
7. Назовите основные направления противодействия преступности.
8. Перечислите международные преступления.
9. Перечислите уголовные преступления международного характера.
10. Перечислите принципы международного сотрудничества по про-

тиводействию преступности.
11. В чем заключается сущность сотрудничества государств по про-

тиводействию транснациональной преступности?
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Г Л А В А  1 0

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕЗАКОННОМУ 
ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,  
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ,  
ИХ ПРЕКУРСОРОВ И АНАЛОГОВ

Международно-правовые акты по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсо-
ров и аналогов. Мировое сообщество под эгидой ООН определило 
наркоагрессию как одну из основных угроз человечеству в XXI в. 
Так, по заявлению исполнительного директора Управления ООН 
по наркотикам и преступности (УНП ООН), производство и оборот 
практически всех известных видов наркотических веществ – ге-
роина, опиума, кокаина, синтетических наркотиков, новых пси-
хоактивных веществ – значительно возросло, побив все прежние 
рекорды. Это касается и Афганистана, где произошел небольшой 
спад в наркопроизводстве в 2018 г., и Колумбии, где посевы коки 
продолжают расти, несмотря на противодействие правительства 
страны при поддержке УНП ООН. Это касается и синтетических 
препаратов, ассортимент которых увеличивается бурными темпа-
ми. Число наркозависимых людей – 31 млн во всем мире – растет 
пропорционально с увеличением населения, смертность в резуль-
тате потребления наркотиков находится на уровне 450 тыс. чело-
век в год. 

Существуют три основных машрута контрабанды героина 
в западном направлении: «северный» – через Центральную Азию 
в Россию и страны Евросоюза; «балканский» – в государства Евро-
пейсого Союза через Иран и Турцию; «южный» – через Пакистан 
практически в любую точку мира.

Кроме того, в мире прослеживается устойчивая связь между 
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных ве-
ществ, их прекурсоров и аналогов (далее – наркотики) с иными, 
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связанными с ним сферами транснациональной организованной 
преступности (незаконная миграция и торговля людьми, престу-
пления в сфере экономики и др.). Происходит организация пре-
ступных сообществ, а получение больших прибылей позволяет 
им оказывать дестабилизирующее влияние на общество путем 
подрыва и разложения законной торговой и финансовой деятель-
ности. В свою очередь, преступность, характер и степень крими-
нализации и виктимизации общества оказывают негативное вли-
яние на его устойчивое развитие, которое должно предполагать 
разработку комплекса мероприятий, направленных на обеспече-
ние всестороннего контроля за сферами деятельности преступно-
сти, в том числе в сфере незаконного оборота наркотиков, с целью 
минимизировать степень ее отрицательного влияния на развитие 
государства и общества в современных социально-экономических 
условиях. 

В связи с ускорением интеграционных процессов в мире, вза-
имным упрощением порядка въезда и выезда значительно акти-
визировалось международное сотрудничество в противодействии 
преступности. Углубление международного сотрудничества в этой 
сфере объясняется и тем фактом, что проблема международной 
преступности приобретает все более глобальный характер. Рост 
преступности отмечается практически во всех развитых государ-
ствах. Поэтому международное право признает особую опасность 
для мирового сообщества определенных криминальных правона-
рушений и необходимость применения общих мер по их преду-
преждению и наказанию. Незаконное распространение наркоти-
ков наряду с другими правонарушениями квалифицируется как 
преступление международного характера (конвенционное престу-
пление), и государства берут на себя обязательства подвергнуть 
наказанию или выдать лиц, которые совершили эти преступления, 
независимо от того, на территории какого государства было совер-
шено преступление, против кого было направлено и гражданином 
какого государства был преступник. Это правонарушение имеет 
свой состав преступления и свои особенности, которые определяют 
объем, основные направления, формы международного сотрудни-
чества в противодействии ему. Состав этих преступлений изложен 
в международных конвенциях, вменяющих в обязанность госу-
дарств-участников ввести соответствующие нормы в свое нацио-
нальное уголовное законодательство с целью надлежащего обеспе-
чения юрисдикции. 
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Международное сотрудничество в противодействии незаконно-
му обороту наркотиков – специфическая деятельность государств 
и других участников международного сообщества в сфере преду-
преждения и противодействия этим преступлениям. Масштабы, 
основные направления и формы международного сотрудничества 
определяются особенностями этого международного преступле-
ния, а также национальной политикой государств, направленной 
на противодействие им. Поэтому существуют как международные 
организации, созданные для реализации целей противодействия 
незаконному обороту наркотиков, так и международные договоры 
разного уровня, являющиеся нормативно-правовой базой деятель-
ности данных организаций. Рассмотрим некоторые международ-
ные договоры в этой области. 

Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. с поправ-
ками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом ООН 1972 г., 
предопределила использование наркотических средств исключи-
тельно в медицинских и научных целях. Списки наркотических 
средств являются приложением к Единой конвенции. Списки со-
держат четыре пронумерованных перечня наркотических средств. 
В зависимости от того, в какой из перечней входит средство, к нему 
применяются различные меры контроля. Степень его жесткости 
убывает с 1-го по 3-й перечень. В 4-м перечне перечислены особо 
опасные средства, для контроля которых каждая из сторон, подпи-
савших Конвенцию, может предусмотреть дополнительные меры. 
Конвенция учредила Международный комитет по контролю за 
наркотиками.

Согласно Конвенции о психотропных веществах 1971 г. сторо-
нам указанной Конвенции надлежит принимать все возможные 
меры, направленные на предотвращение злоупотребления нар-
котическими средствами или психотропными веществами, раннее 
выявление, лечение, воспитание, восстановление трудоспособно-
сти, возвращение в общество лиц, употребляющих указанные сред-
ства и вещества, а также наблюдение за ними после окончания их 
лечения (ст. 20).

Конвенция о психотропных веществах 1971 г. установила си-
стему международного контроля над психотропными веществами. 
В ней определено, что психотропное вещество – любое вещество, при-
родное или синтетическое, или любой природный материал, вклю- 
ченные в списки I, II, III или IV. Список I, список II, список III, 
список IV означают соответственно пронумерованные перечни 
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психотропных веществ, являющиеся приложениями к Конвенции, 
в которые могут вноситься изменения в соответствии со ст. 2. Пре-
парат – любой раствор или смесь в любом физическом состоянии, 
содержащие одно или несколько психотропных веществ, или одно 
или несколько психотропных веществ в терапевтических дозах.

Все вещества, включенные в списки II, III и IV, должны отпу-
скаться только по рецепту врача, на этикетках и сопроводительных 
листках должны иметься указания по их использованию, включая 
необходимые предупреждения и предостережения.

Целью Конвенции о борьбе против незаконного оборота нар-
котических средств и психотропных веществ 1988 г. является со-
действие сотрудничеству между сторонами, с тем чтобы они могли 
более эффективно решать различные проблемы незаконного оборо-
та наркотических средств и психотропных веществ, имеющего меж-
дународный характер. При осуществлении своих обязательств по 
Конвенции стороны принимают необходимые меры, включая меры 
законодательного и организационного характера, в соответствии 
с основополагающими положениями своих внутренних законода-
тельных систем.

В Конвенции уделено внимание конфискации доходов, полу-
ченных от реализации наркотических средств, психотропных ве-
ществ, материалов и оборудования для их производства. В ней 
дано определение преступлений, связанных с отмыванием денег, 
и предусмотрено, что участники Конвенции должны рассматри-
вать их в качестве опасных уголовных преступлений, а совершив-
шие их лица должны сурово наказываться и подлежать выдаче. 
Государствам предложено создать механизм выявления и просле-
живания таких операций, разработать процедуры предоставления 
банковской, финансовой и коммерческой документации, запреща-
ющей государствам уклоняться от принятия соответствующих мер 
исходя из соображения сохранения банковской тайны. 

Согласно Конвенции преступлением признается: 1) производ-
ство, изготовление, экстрагирование, приготовление, предложе-
ние, предложение с целью продажи, распространение, продажа, 
поставка на любых условиях, посредничество, перевозка, транс-
портировка, импорт и экспорт любых наркотических средств или 
психотропных веществ в нарушение положений Конвенции 1961 г. 
или Конвенции 1971 г.; 2) культивирование опийного мака, ко-
каинового куста или растения каннабис; 3) хранение или приоб-
ретение наркотических средств или психотропных веществ для 
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любого из видов деятельности, обозначенных в п. 1; 4) изготовле-
ние, транспортировка или распространение оборудования, мате-
риалов или веществ, предназначенных для незаконного культи-
вирования, производства или изготовления наркотических средств 
и психотропных веществ.

Всего Конвенция предусматривает 18 преступлений в области 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных ве-
ществ, перечень которых не является закрытым.

Данная Конвенция содержит перечень обязательств, принятых 
на себя ратифицировавшими ее государствами, заключающимися 
в совершенствовании законодательства и механизмов предотвра-
щения указанных преступлений.

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве государств – 
участников СНГ в борьбе с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров 2000 г. государства- 
участники согласно национальному законодательству будут со-
трудничать в деле выработки согласованной стратегии и совмест-
ных мер борьбы с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров, 
координировать свою деятельность в этом направлении в рамках 
СНГ, объединять усилия всех государственных органов, обще-
ственных и иных организаций, граждан, а также использовать воз-
можности средств массовой информации в целях противодействия 
наркомании и незаконному обороту наркотиков.

Государства – участники Соглашения осуществляют сотрудни-
чество в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, 
а также злоупотреблению наркотиками по следующим основным 
направлениям: анализ состояния преступности, связанной с неза-
конным оборотом наркотиков; совершенствование правовой базы 
сотрудничества сторон в борьбе с незаконным оборотом наркоти-
ков, гармонизация национальных законодательств в этой области 
с учетом положений международных договоров; разработка со-
вместных программ противодействия наркомании, незаконному 
обороту наркотиков; осуществление согласованных мер для выпол-
нения положений конвенций ООН, других международных догово-
ров, направленных на борьбу с незаконным оборотом наркотиков.

Все эти соглашения образуют единую систему, каждое последую-
щее базируется на положениях предыдущего, дополняет, расширяет 
и усиливает их. В свою очередь, преступность, характер и степень 
криминализации и виктимизации (конечный результат превра-
щения в жертву преступного посягательства) общества оказывают 
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серьезное влияние на его устойчивое развитие, в том числе в на-
званных сферах. В связи с чем стратегия устойчивого развития 
предполагает разработку комплекса мероприятий, направленных 
на обеспечение всестороннего контроля за преступностью с целью 
минимизировать степень ее отрицательного влияния на развитие 
государства и общества в новых социально-экономических условиях.

Сформирована полноценная нормативно-правовая база, опре-
деляющая международные стандарты правомерного и законного 
применения наркотических средств, психотропных веществ.

Международные правовые акты по противодействию неза-
конному обороту наркотиков реализуют цели противодействия 
данной сфере деятельности транснациональной организованной 
преступности. Вместе с тем на международном уровне необходимо 
активизировать деятельность государств и его органов в области 
противодействия преступности, в том числе решить такие вопро-
сы, как: присоединение к основным международным договорам 
в области противодействия преступности и уголовного правосу-
дия; имплементация международных договоров в национальное 
законодательство; осуществление сотрудничества с соответствую-
щими структурами ООН в области противодействия преступности 
(Экономический и Социальный Совет ООН, Программа развития 
ООН, Программа ООН по предупреждению преступности и уго-
ловному правосудию, Международная программа ООН по контро-
лю за наркотиками, научно-исследовательские институты ООН по 
предупреждению преступности и др.), межправительственными 
и неправительственными организациями; обеспечение активного 
сотрудничества в области практики противодействия преступности 
и отдельными наиболее опасными ее сферами на межведомствен-
ном уровне; обеспечение сотрудничества в информационной обла-
сти, в области информационных технологий, используемых в про-
тиводействии преступности; привлечение экспертов ООН, СНГ, 
ОДКБ, Совета Европы для разработки конкретных программ про-
тиводействия преступности и отдельными ее сферами и др.

Международное сотрудничество Республики Беларусь в противо-
действии незаконному обороту наркотиков – регулируемая нормами 
международного и национального права совместная деятельность 
субъектов (государств) международного права и внутригосудар-
ственных правоотношений (правоохранительных органов и др.) по 
защите сбалансированных интересов личности, общества, государ-
ства и мирового сообщества от незаконного оборота наркотиков.
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Традиционное международное право (jus gentium) признает осо-
бую опасность для мирового сообщества определенных криминаль-
ных правонарушений и необходимость применения общих мер по 
их предупреждению и наказанию. Международное сотрудничество 
в противодействии незаконному обороту наркотиков – специфиче-
ская деятельность государств и других участников международного 
сообщества в сфере предупреждения и борьбы с этим международ-
ным преступлением. Масштабы, основные направления и формы 
международного сотрудничества определяются особенностями дан-
ного международного преступления, а также нацио нальной поли-
тикой государств, направленной на борьбу с ним. 

Международное сотрудничество государств в противодействии 
незаконному обороту наркотиков – важная составная междуна-
родного сотрудничества в борьбе с преступностью в целом и часть 
международного сотрудничества в широком смысле этого слова. 
Современные тенденции незаконного оборота наркотиков требуют 
разработки стратегических мер противодействия такому негатив-
ному явлению, как преступность. Характерным для этого право-
нарушения является то, что незаконная торговля наркотиками 
представляет собой сложное преступление не только по своим юри-
дическими признакам, но и потому, что оно охватывает широкий 
круг социальных отношений между государствами. 

Сложность противодействия преступности определяется рядом 
обстоятельств, ее причины носят как национальный, так и регио-
нальный и международный характер, поэтому многие государства, 
заключая двусторонние соглашения о сотрудничестве правоохра-
нительных органов, предусматривали в первую очередь сотрудни-
чество в области противодействия организованной преступности 
и сферам ее деятельности. Так, одним из первых договоров СССР 
в этой области стало межведомственное соглашение, заключенное 
между МВД СССР и Федеральным министром внутренних дел 
Австрийской Республики о сотрудничестве в борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков и организованной преступностью от 5 января 
1990 г. Соглашение предусматривало обмен оперативной информа-
цией и сотрудниками для проведения совместных мероприятий. 

Сотрудничество государств в борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков во второй половине XX в. проходило под влиянием про-
тивостояния двух военно-политических блоков и наиболее успешно 
развивалось именно в их рамках. Этому способствовал и тот факт, 
что правоохранительные органы социалистических стран и их 
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руководящие кадры создавались при активном участии СССР. 
Совокупность этих факторов, включая закрытость стран социали-
стического содружества, предопределила относительно невысокий 
уровень наркотизации их населения. Распад СССР и социали-
стического лагеря среди иных последствий привел к росту орга-
низованной преступности, которая в короткие сроки приобрела 
транснациональный характер. Наркотики в конце XX в. создали 
реальную угрозу политическим, экономическим и социальным ин-
ститутам общества, генофонду наций. 

Сотрудничество государств в противодействии незаконному 
обороту наркотиков, начиная с последних десятилетий XX в., осу-
ществляется при решающей роли органов ООН. Например, глав-
ным межправительственным органом, вырабатывающим полити-
ку и координирующим действия по контролю над наркотиками, 
является Комиссия по наркотическим средствам, одна из шести 
функциональных комиссий Экономического и Социального Совета 
ООН. Комиссия ответственна за разработку и реализацию поли-
тики по всем вопросам, связанным с контролем за употреблением 
наркотиков. Комиссия анализирует функционирование системы 
контроля, изучает необходимость внесения в нее изменений, в ее 
функции входит подготовка новых международных соглашений. 

Одним из основных направлений деятельности Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию, учре-
жденной Экономическим и Социальным Советом ООН по резолю-
ции ГА ООН 46/152 от 18 декабря 1991 г., стала координация уси-
лий государств в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков. 

Управление ООН по наркотикам и преступности – подразде-
ление ООН, занимающееся борьбой с незаконным оборотом нарко-
тиков, оружия, организованной преступностью, торговлей людьми 
и международным терроризмом, основано в 1997 г., в результате 
слияния Программы ООН по контролю за наркотиками и Центра 
по предотвращению международной преступности. Управление 
ООН по наркотикам и преступности действует по всему миру через 
сеть региональных отделений.

Международный комитет по контролю над наркотиками – 
международный квазисудебный независимый контролирующий 
орган, осуществляющий надзор за выполнением договоров, ре-
гламентирующих оборот наркотиков. Сформирован в соответ-
ствии с Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 г. по-
средством объединения двух органов: Постоянного Центрального 
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Совета по наркотикам (образованного согласно Международной 
конвенции по опиуму 1925 г.) и Совета по надзору за наркотиками 
(образованного согласно Конвенции об ограничении производства 
и о регламентации распределения наркотических средств 1931 г.). 
Функции Международного комитета оговорены в Единой конвен-
ции о наркотических средствах 1961 г.; Конвенции о психотропных 
веществах 1971 г.; Конвенции о борьбе против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. Комитет 
обращает внимание правительств на пробелы и недостатки в на-
циональных системах контроля и выполнении договорных обяза-
тельств, вносит предложения и рекомендации, направленные на 
улучшение положения как на национальном, так и международ-
ном уровнях. В конвенциях предусмотрены специальные меры, 
которые комитет может принимать в целях обеспечения осущест-
вления их положений.

Другой важнейший орган международного контроля – Между-
народная комиссия ООН по контролю над наркотиками – создана 
в соответствии с резолюцией ГА ООН № 45/179 от 29 декабря 1990 г. 
Она объединила структуры и функции всех прежних органов ООН 
по контролю над наркотиками – Департамента наркотиков, Фонда 
ООН по контролю над злоупотреблением наркотиками и Междуна-
родного секретариата Международного комитета по контролю над 
наркотиками. Международный комитет и  Международная комис-
сия по контролю над наркотиками тесно сотрудничают с организа-
циями, не входящими в систему ООН, особенно с Международной 
организацией уголовной полиции (Интерполом) и Всемирной тамо-
женной организацией. Распространенной формой международного 
сотрудничества в контроле над наркотиками является заключе-
ние так называемых меморандумов понимания между отдельны-
ми правительствами, между такими учреждениями, как полиция, 
таможенные службы, авиакомпании и т. д. Подобные соглаше-
ния в отличие от международных договоров и конвенций часто не 
нуждаются в одобрении национальными парламентами, но могут 
потребовать принятия для их реализации соответствующего зако-
нодательства. Широко практикуются двусторонние соглашения 
о взаимопомощи, направленные на привлечение иностранных сви-
детельств, использование их в судебных процессах.

Республика Беларусь является участницей всех конвенций 
в области противодействия незаконному обороту наркотиков, кон-
троль за реализацией которых осуществляют Управление ООН по 
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наркотикам и преступности и Международный комитет по контро-
лю над наркотиками, полностью привержена принципам Полити-
ческой декларации, принятой 20-й специальной сессией ГА ООН 
в 1988 г., а также Политической декларации и плану действий по 
налаживанию международного сотрудничества в целях выработки 
комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой про-
блемой наркотиков. В Беларуси выполняется Декрет Президента 
Республики Беларусь от 28 декабря 2014 г. № 6 «О неотложных ме-
рах по противодействию незаконному обороту наркотиков». 

Осуществляется взаимодействие в рамках Парижской дек-
ла  рации 2003 г., содержащей перечень совместных мер по борьбе 
с наркотрафиком и устанавливающей механизм координации уси-
лий различных государств, международных и региональных орга-
низаций и донорского сообщества, при главной роли Управления 
ООН по наркотикам и преступности. Участники Парижской декла-
рации от имени своих государств взяли на себя обязательства акти-
визировать усилия в области борьбы с контрабандой наркотиков из 
Афганистана, связанной с ней преступностью и оказывать поддерж-
ку странам региона (позднее этот комплекс мер по борьбе с наркоти-
ками и консультативный механизм координации получил название 
«Парижский пакт»).

Республика Беларусь – активный участник региональных ини-
циатив в области противодействия незаконному обороту наркоти-
ков в рамках операции «Канал», проводимой ОДКБ. Усилия Бе-
ларуси по осуществлению национальных мер по противодействию 
незаконному обороту наркотиков имеют положительную динами-
ку, получают положительные оценки в ежегодных докладах Меж-
дународного комитета по контролю за наркотиками.

Участие правоохранительных органов Республики Беларусь 
в противодействии незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Развивается 
международное сотрудничество органов внутренних дел с партне-
рами из дальнего зарубежья по основным направлениям проти-
водействия незаконному обороту наркотков. К ним относятся: до-
говорно-правовая сфера; борьба с организованной преступностью, 
в том числе в противодействии незаконному обороту наркотиков. 
Органы внутренних дел участвуют в выполнении обязательств 
государства по всем основным направлениям межгосударствен-
ного сотрудничества в борьбе с преступностью и обеспечении 
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общественной безопасности, в том числе их деятельность на этом 
направлении осуществляется в тесном взаимодействии с други-
ми правоохранительными органами (КГБ, прокуратура, След-
ственный комитет, органы пограничной службы и др.), заинтере-
сованными министерствами и ведомствами, прежде всего с МИД 
Республики Беларусь – головным ведомством, отвечающим за ко-
ординацию внешнеполитической линии государства. 

Международный правовой компонент регламентации уча-
стия Республики Беларусь в межгосударственном сотрудничестве 
государств в противодействии преступности и обеспечении обще-
ственной безопасности включает в себя более 100 международных 
двусторонних и многосторонних договоров различного уровня (меж- 
государственного, межправительственного и межведомственного 
характера, в которых регулируются те или иные вопросы этого со-
трудничества), в том числе в противодействии незаконному оборо-
ту наркотиков. 

При этом межведомственные соглашения, заключаемые в пре-
делах компетенции МВД, а их на сегодняшний день уже несколько 
десятков, не должны противоречить действующему законодатель-
ству и международным договорам Республики Беларусь и, как 
правило, содержат положения, регламентирующие традиционные 
формы милицейского сотрудничества. Речь идет прежде всего о та-
ких формах, как обмен информацией и опытом работы, исполне-
ние запросов о производстве оперативвно-розыскных мероприятий, 
оказание содействия в подготовке и повышении квалификации ка-
дров, обмен нормативными правовыми актами и др.

Руководство МВД уделяет большое внимание вопросам совер-
шенствования участия органов внутренних дел в международном 
сотрудничестве. С целью придания развитию этой деятельности 
более целенаправленного и системного характера, определения 
приоритетов на ближайшую и отдаленную перспективы и приня-
тия комплекса мер по повышению эффективности участия органов 
внутренних дел в международном сотрудничестве в числе наибо-
лее приоритетных направлений определено развитие отношений 
с партнерами из государств – участников СНГ, а также из других 
сопредельных государств, не входящих в Содружество. 

Постоянно совершенствуются организационные механизмы 
по повышению международного сотрудничества в правоохрани-
тельной сфере. В этой связи следует отметить создание и успеш-
ное функционирование двух координационных органов в рамках 
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СНГ – Бюро по координации борьбы с организованной преступно-
стью и иными опасными видами преступлений на территории СНГ 
и Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ, 
также создана Объединенная коллегия министерств внутренних 
дел государств – участников Союза Беларуси и России. 

Одной из наиболее эффективных организационных форм обес- 
печения практического взаимодействия правоохранительных ор-
ганов с зарубежными партнерами в противодействии незаконно-
му обороту наркотиков является получивший большое развитие 
в мире институт представителей правоохранительных органов, ра-
ботающих на постоянной основе при посольствах или консульских 
учреждениях своих стран, так называемые полицейские атташе 
или офицеры связи (в Республике Польша, Литовской Республике, 
Российской Федерации, Украине). 

Международный опыт в противодействии незаконному оборо-
ту наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров 
и аналогов. Анализ зарубежных правовых актов, например в сфере 
контроля за оборотом химических веществ, часто используемых при 
незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных 
веществ, принцип дифференциации мер контроля, применяемых 
в сфере оборота указанных веществ, законодательно закреплен во 
всех странах Европейского Союза. Более того, такой принцип явля-
ется конвенционным, поскольку именно Конвенция о борьбе про-
тив незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ 1988 г., введя понятие веществ, часто используемых при 
незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных 
веществ, разделила их на различные таблицы.

В Казахстане, Таджикистане, Украине приняты законы, ре-
гулирующие оборот прекурсоров, а также порядок их импорта 
и экспорта: Закон Республики Казахстан от 10 июля 1998 г. № 279-1 
«О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсо-
рах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотре-
блению ими», Закон Республики Таджикистан от 10 декабря 1999 г. 
№ 873 «О наркотических средствах, психотропных веществах и их 
прекурсорах»; Закон Украины от 15 февраля 1995 г. № 60/95-вр 
«О наркотических средствах, психотропных веществах и прекур-
сорах». На законодательном уровне создан правовой механизм, 
позволяющий ограничивать оборот прекурсоров путем внесения 
в перечень наркотических средств отдельной группы «прекурсоры» 
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(которая, в свою очередь, также делится на несколько разделов 
в зависимости от степени общественной опасности).

При всей специфике наркоситуации в разных государствах 
ключевым направлением выступает именно профилактика нар-
комании. В США на протяжении последних 10 лет из федераль-
ного бюджета на противодействие распространению наркотиков 
выделяются миллиарды долларов, из них половина предназна-
чается для реализации программ, связанных с профилактикой 
наркомании. В Германии приоритетным направлением является 
разработка и осуществление комплекса мероприятий в целях со-
кращения внутреннего спроса на наркотики. Например, только 
согласно Плану действий в отношении наркотиков и наркомании, 
принятому Правительством Германии 25 июня 2003 г., политика 
Германии в области противодействия незаконному распростране-
нию наркотиков и наркомании проводится по четырем основным 
направлениям: предупреждение, консультирование и терапия, 
оказание помощи для выживания, меры по сокращению предло- 
жения.

Таким образом, на данном этапе развития международно-пра-
вовой системы в области борьбы с незаконным оборотом наркоти-
ков мировое сообщество признало необходимость распространения 
обязательных мер контроля на источники наркотического сырья – 
прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ.

Незаконный оборот наркотических средств, психотропных ве-
ществ, их прекурсоров и аналогов как угроза национальным ин-
тересам Беларуси проявляется в их связи с транснациональной 
организованной преступностью. Данные сферы организованной 
преступной деятельности имеют цели, подчиненные удовлетворе-
нию корыстных интересов антисоциальной среды, наносящей гро-
мадный не только материальный и духовный ущерб государству, 
но и вред здоровью населения.

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Раскройте понятие международного сотрудничества в противодей-

ствии незаконному обороту наркотических средств, психотропных ве-
ществ, их прекурсоров и аналогов.

2. В чем заключается международное сотрудничество Республики Бе-
ларусь в противодействии незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов?
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3. Охарактеризуйте основные международные правовые акты по про-
тиводействию незаконному обороту наркотических средств, психотроп-
ных веществ, их прекурсоров и аналогов.

4. Назовите международные организации в области противодействия 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов.

5. Раскройте правовую основу деятельности органов внутренних дел 
Республики Беларусь по противодействию незаконному обороту наркоти-
ческих средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.

6. Назовите основные субъекты Республики Беларусь, осуществля-
ющие международное сотрудничество в противодействии незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров 
и аналогов.

7. Раскройте правовую основу деятельности органов внутренних дел 
Республики Беларусь по противодействию незаконному обороту наркоти-
ческих средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.

8. В чем заключается активизация на международном уровне деятель-
ности государств и их органов в области противодействия преступности?

9. Что признается преступлением согласно Конвенции о борьбе про-
тив незаконного оборота наркотических средств и психотропных ве-
ществ?

10. Что включает ст. 5 (Криминализация) Протокола против незакон-
ного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных ча-
стей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвен-
цию против транснациональной организованной преступности?
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Г Л А В А  1 1

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕЗАКОННОМУ 
ОБОРОТУ ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ

Международно-правовые акты по противодействию незаконному 
обороту оружия и боеприпасов. По данным ООН, от 40 до 60 % ми-
ровой торговли стрелковым оружием является или становится неза-
конной. В связи с чем контроль за его незаконным распространением 
является необходимым шагом на пути к улучшению международно-
го, регионального и национального контроля над всеми аспектами 
проблемы стрелкового оружия. В странах СНГ в розыске находится 
свыше 50 тыс. единиц оружия. По России зарегистрировано более 
55 % всех его утрат, в Грузии – 6 %, в Казахстане – 4 %, в Украине – 
3 %, в Азербайджане и Таджикистане – по 2,5 %. При этом предметом 
хищений и утрат чаще всего становится автоматическое оружие.

Рынок незаконной торговли оружием в мире по экспертным 
оценкам достигает 3,5 млрд долл. Сверхприбыльность незаконно-
го оборота оружия не только привлекает к этому виду преступного 
бизнеса представителей криминальных структур, но и заставляет 
многие государства закрывать глаза на свои международные обя-
зательства и фактически легализовывать такие поставки.

Данная сфера общеуголовной преступности формирует наи-
большую угрозу для общественной безопасности в государствах – 
участниках СНГ. Контролировать рынок незаконного оборота 
оружия помогают в том числе документы, принятые в рамках 
СНГ – Концепция единой системы информационной маркировки 
взрывчатых веществ, боеприпасов и огнестрельного оружия госу-
дарств – участников СНГ, а также Соглашение о сотрудничестве 
в борьбе с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
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На IX Конгрессе ООН проблема регулирования оборота оружия 
признана злободневной. В своей резолюции Конгресс призвал все 
государства – члены ООН к сплочению усилий в борьбе с трансна-
циональной преступной деятельностью в этом направлении. Про-
токол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного 
оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпа-
сов к нему, дополняющий Конвенцию против транснациональной 
организованной преступности, утвержден резолюцией ГА ООН 
55/255 от 31 мая 2001 г.

Статистика продаж оружия в мире отмечает устойчивый рост 
в последние годы. Доля продаж: США – 34 %; РФ – 23 %; Фран-
ция – 6,7 %; Германия, Китай и другие страны – 36,3 %. Статисти-
ка применения оружия ежегодно фиксирует гибель около 250 тыс. 
людей. По данным ООН, этот показатель составляет около 1/2 всех 
случаев насильственной смерти. Лидером в продаже оружия явля-
ются США, где их гражданам принадлежит 250–350 млн единиц 
огнестрельного оружия.

Противодействие незаконному обороту огнестрельного оружия 
и боеприпасов регулируют в первую очередь следующие документы. 

Европейская конвенция о контроле за приобретением и хра-
нением огнестрельного оружия частными лицами 1978 г. обя-
зывает государства-участников уведомлять друг друга об обороте 
огнестрельного оружия на территории любого из государств, предо-
ставление подобной информации странами, граничащими, имею-
щими сухопутные границы и наземные органы таможни. Государ-
ства должны принимать необходимые меры для обеспечения того, 
чтобы происходил подробный отчет соответствующему государ-
ственному органу, производящему продажу огнестрельного оружия. 
Приложение 1 к Конвенции содержит подробный список элементов, 
относящихся к незаконному обороту огнестрельного оружия.

Протокол против незаконного изготовления и оборота огне-
стрельного оружия, его составных частей и компонентов, а так-
же боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию против транс-
национальной организованной преступности, вступил в силу для 
Республики Беларусь 3 июля 2005 г. и толкуется с Конвенцией. 
Цель заключается в содействии развитию, облегчении и укрепле-
нии сотрудничества между государствами-участниками для пред-
упреждения и пресечения незаконного изготовления и оборота ог-
нестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему и борьбы с этими деяниями.
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Согласно ст. 4 Протокол применяется, если в нем не указано 
иное, к предупреждению незаконного изготовления и оборота ог-
нестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему и к расследованию и уголовному преследова-
нию в связи с преступлениями, признанными таковыми в соот-
ветствии со ст. 5 данного Протокола, если эти преступления носят 
транснациональный характер и совершены при участии органи-
зованной преступной группы. Протокол не применяется к межго-
сударственным сделкам или к государственным передачам в тех 
случаях, когда применение Протокола нанесло бы ущерб праву го-
сударства-участника принимать меры в интересах национальной 
безопасности в соответствии с Уставом ООН.

В соответствии со ст. 5 Протокола:
1. Каждое государство-участник принимает такие законода-

тельные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы 
признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, ког-
да они совершаются умышленно: а) незаконное изготовление огне-
стрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему; б) незаконный оборот огнестрельного оружия, 
его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему; 
в) фальсификацию или незаконное удаление, уничтожение или 
изменение маркировки на огнестрельном оружии, предусмотрен-
ной в ст. 8 Протокола.

2. Каждое государство-участник также принимает такие зако-
нодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем что-
бы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния: 
а) при условии соблюдения основных принципов своей правовой 
системы – покушение на совершение или участие в качестве со-
общника в совершении какого-либо преступления, признанного 
таковым в соответствии с п. 1 данной статьи; б) организацию, ру-
ководство, пособничество, подстрекательство, содействие или дачу 
советов при совершении какого-либо преступления, признанного 
таковым в соответствии с п. 1 данной статьи.

Согласно Протоколу преступными деяниями являются:
 – незаконное изготовление огнестрельного оружия, его состав-

ных частей и компонентов, боеприпасов к нему;
 – незаконный оборот огнестрельного оружия, его составных ча-

стей и компонентов, боеприпасов к нему; 
 – фальсификация или несанкционированное удаление, унич-

тожение или изменение маркировки на огнестрельном оружии;
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 – организация, руководство, пособничество, подстрекательство, 
содействие и консультирование по совершению какого-либо из этих 
преступлений.

Концепция единой системы информационной маркировки 
взрывчатых веществ, боеприпасов и огнестрельного оружия госу-
дарств – участников СНГ 2005 г. определяет задачи, структуру, 
единые требования к информационной маркировке взрывчатых ве-
ществ, боеприпасов и огнестрельного оружия. Концепция является 
основой для создания межгосударственных и национальных стан-
дартов, нормативных документов, технических, криминалистиче-
ских и иных требований в сфере осуществления информационной 
маркировки взрывчатых веществ, боеприпасов и огнестрельного 
оружия, изготовленных и (или) промаркированных на территории 
государств – участников Концепции.

Изложенные в Концепции принципы информационной марки-
ровки могут служить основой для унификации правил маркировки 
всех видов оружия, вооружения, военного снаряжения и их состав-
ных частей, а также техники и компонентов двойного назначения, 
разработка, изготовление, сборка, модификация, маркировка, 
ввоз, вывоз, приобретение, продажа, доставка, перемещение или 
передача которых подпадает под систему разрешений в государ-
стве – участнике Концепции.

Требования Концепции не распространяются на боеприпасы 
и огнестрельное оружие, имеющие историческую и культурную 
ценность, а также на взрывчатые вещества, боеприпасы и огне-
стрельное оружие, изготовленные и находящиеся в эксплуатации 
до вступления в силу соответствующих международных актов.

Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ 
в борьбе с незаконным изготовлением и оборотом огнестрель-
ного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных  
устройств 2008 г. вступило в силу 12 ноября 2009 г. Стороны осу-
ществляют сотрудничество в предупреждении, выявлении, пресе-
чении и раскрытии преступлений, связанных с незаконным изго-
товлением и оборотом оружия, через компетентные органы своих 
государств (ст. 2). Стороны осуществляют сотрудничество по следу-
ющим направлениям:

 – совершенствование договорно-правовой базы сотрудничества 
сторон и содействие гармонизации законодательства государств 
сторон в сфере борьбы с незаконным изготовлением и оборотом 
оружия;
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 – выработка согласованной стратегии и совместных мер борьбы 
с незаконным изготовлением и оборотом оружия;

 – координация и совершенствование механизмов взаимодей-
ствия компетентных органов в области противодействия незакон-
ному изготовлению и обороту оружия;

 – создание совместного банка данных о транснациональных 
преступных группах, их лидерах и участниках, причастных к неза-
конному изготовлению и обороту оружия;

 – взаимодействие в международных организациях и междуна-
родных форумах по вопросам противодействия незаконному изго-
товлению и обороту оружия;

 – проведение совместных и (или) согласованных мероприятий 
по пресечению незаконного изготовления и оборота оружия.

Порядок сотрудничества компетентных органов по конкретным 
направлениям может также определяться на основе взаимных до-
говоренностей сторон (ст. 3).

Международное сотрудничество Республики Беларусь в про-
тиводействии незаконному обороту оружия и боеприпасов – ре-
гулируемая нормами международного и национального права 
совместная деятельность субъектов (в первую очередь государств 
и межправительственных организаций) международного права 
и внутригосударственных правоотношений (правоохранительных 
органов и др.) по защите сбалансированных интересов личности, 
общества, государства и мирового сообщества от преступлений, свя-
занных с незаконным обротом оружия и боеприпасов. 

Сотрудничестово осуществляется на основании, например, Со-
глашения между Правительством Республики Беларусь и Прави-
тельством Федеративной Республики Германия о сотрудничестве 
в борьбе с организованной преступностью, терроризмом и другими 
опасными преступлениями 1995 г.; Соглашения между Правитель-
ством Республики Беларусь и Правительством Турецкой Респуб- 
лики о сотрудничестве в борьбе с международной организованной 
преступностью, международной нелегальной торговлей наркоти-
ками и международным терроризмом 1996 г.; Соглашения между 
Правительством Республики Беларусь и Правительством Государ-
ства Израиль о сотрудничестве в области борьбы с преступностью 
1997 г.; Соглашения между Республикой Беларусь и Словацкой 
Республикой о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, незаконной 
торговлей наркотиками и иными видами организационной пре-
ступности 2001 г. и др.
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Так, согласно Договору между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Республики Польша о сотрудни-
честве в борьбе с преступностью 2005 г. стороны сотрудничают 
в борьбе с преступлениями, в том числе с хищениями либо незакон-
ной торговлей оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами 
и другими опасными материалами, а также незаконным их произ-
водством.

Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Латвийской Республики о сотрудничестве 
в борьбе с организованной преступностью, незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, 
терроризмом и иными видами преступлений 2007 г. определяет 
одно из направлений сотрудничества в борьбе с незаконным оборо-
том наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, 
огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взры-
вчатых и сильнодействующих ядовитых веществ, радиоактивных 
и биологических материалов, представляющих угрозу жизни и здо-
ровью личности и окружающей среде (ст. 2). Согласно Соглашению 
в целях борьбы с терроризмом центральные компетентные органы 
сторон1 в соответствии с положениями Соглашения и националь-
ным законодательством сотрудничают путем обмена информацией, 
представляющей взаимный интерес, в том числе об организован-
ных преступных сообществах и лицах, причастных к незаконному 
обороту оружия и боеприпасов, каналах незаконного перемещения 
оружия по территориям государств сторон (ст. 6).

Правоохранительные органы Республики Беларусь, участвую-
щие в противодействии незаконному обороту оружия и боеприпасов. 
Одним из основных органов, чья деятельность непосредствен-
но направлена на противодействие незаконному обороту оружия 
и боеприпасов, выступают органы внутренних дел. Результатом 
планомерно проводимой работы органов внутренних дел явилось 
отсутствие в республике криминальных войн. В отличие от мно-
гих развитых государств в Беларуси преступления с применением 

1 Для Республики Беларусь – Министерство внутренних дел, Гене-
ральная прокуратура, Комитет государственной безопасности, Государ-
ственный пограничный комитет, Государственный таможенный комитет, 
Департамент финансовых расследований и Департамент финансового мо-
ниторинга Комитета государственного контроля.
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огнестрельного оружия носят эпизодический характер, исчезли 
факты заказных убийств, захвата заложников. Благодаря слажен-
ным совместным действиям в ходе осуществления оперативно-ро-
зыскных и проверочных мероприятий органам внутренних дел 
республики удалось выстроить действенную систему противодей-
ствия незаконному обороту оружия и боеприпасов. 

Террористическими организациями довольно активно исполь-
зуется одна из новых форм международного военно-технического 
сотрудничества – заключение так называемых коммерческих кон-
трактов на экспорт оружия. В этом случае выявление потребите-
лей оружия бывает весьма затруднительно, что создает реальные 
условия для оседания части вооружений или денежных средств 
у неизвестных посредников из негосударственных структур. По-
добные операции предоставляют возможность террористическим 
организациям получать финансовые средства и отдельные виды 
вооружения, которые могут быть использованы как в зонах во- 
оруженных конфликтов, так и для совершения террористических 
акций. Вопросы развития сотрудничества в области противодей-
ствия трансграничному обороту оружия требуют дополнительных 
усилий государств, их правоохранительных органов. В этих целях, 
например, главами государств – участников СНГ подписано преду- 
смотренное Межгосударственной программой совместных мер 
борьбы с преступностью Соглашение о сотрудничестве государств – 
участнико СНГ в борьбе с незаконным изготовлением и оборотом 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 
2008 г., которое призвано создать условия для более эффективного 
взаимодействия правоохранительных органов государств – участ-
ников СНГ в этой области. Также реализуется принятая Советом 
глав правительств СНГ Концепция единой системы маркировки 
взрывчатых веществ, боеприпасов и оружия государств – участни-
ков СНГ 2005 г.

В условиях политической и террористической напряженности 
в мире органами внутренних дел принимаются меры по недопуще-
нию незаконного оборота оружия и боеприпасов, предупреждению 
правонарушений, связанных с их применением.

Международный опыт в противодействии незаконному обороту 
оружия и боеприпасов. Ежегодно в мире увеличивается количество 
преступлений, совершенных с использованием взрывчатых ве-
ществ, взрывных устройств и боеприпасов, которые в большинстве 
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государств мира относятся к ряду тяжких преступлений. В связи 
с этим возникает потребность в совершенствовании сотрудничества 
правоохранительных органов, направленного на противодействие 
незаконному обороту взрывчатых веществ, взрывных устройств 
и боеприпасов, обмена информацией по вопросам, касающимся их 
оборота в государствах. Особый интерес представляет уголовное за-
конодательство зарубежных государств с невысоким уровнем пре-
ступности.

Так, в Уголовном кодексе Республики Польша значительное 
внимание уделяется вопросам ответственности за незаконный обо-
рот предметов вооружения. В частности, гл. 20 «Преступления про-
тив общей безопасности» включает ряд преступлений, связанных 
с незаконным оборотом взрывчатых веществ и взрывных устройств. 
Законодательство Польши акцентирует внимание на том, что ука-
занные предметы несут угрозу широкому кругу объектов в отли-
чие, например, от огнестрельного оружия и боеприпасов, ответ-
ственность за незаконный оборот которых предусмотрена в гл. 32 
«Преступления против общественного порядка» Кодекса. Отдельно 
стоит обратить внимание на п. 3 ст. 163 УК Республики Польша, 
который предусматривает ответственность до 10 лет лишения сво-
боды в отношении лица, которое совершает действия, угрожающие 
жизни или здоровью большого количества людей или имуществу 
в крупных размерах, в частности в виде взрыва взрывчатых или 
легковоспламеняющихся веществ. Предусматривается снижение 
наказания до пяти лет лишения свободы, если виновный действо-
вал неумышленно, и наоборот, лицо, непосредственно совершаю-
щее действия, несущие опасность, наказывается более строго – до 
восьми лет лишения свободы (§ 1 ст. 164 УК). Польское законода-
тельство предусматривает довольно строгое наказание для лица, 
разместившего на водном или воздушном судне взрывное устрой-
ство или взрывчатое вещество, которое может угрожать безопас-
ности людей или имуществу значительной стоимости (до трех лет 
лишения свободы (§ 1 ст. 167 УК)). Польский законодатель также 
предусмотрел ответственность для лица, которое без соответствую-
щего разрешения или вопреки его условиям производит, преобра-
зует, накапливает, обладает, использует или продает взрывчатые 
вещества или взрывные устройства (до восьми лет лишения свобо-
ды (§ 1 ст. 171 УК). 

В Уголовном кодексе Испании предполагается суровое нака-
зание для лица, которое осуществляет торговлю или обустроило 
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хранилище запрещенных к обороту боеприпасов (данный перечень 
установлен органами национальной обороны Испании). Вместе 
с тем срок за указанное преступное деяние отличается в зависи-
мости от статуса лица при совершении преступления. Так, ини-
циаторам и организаторам этого преступления может быть назна-
чено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет, 
а другим соучастникам – от 3 до 5 лет (ст. 566 гл. XXII кн. II УК 
Испании). В УК Испании есть отдельная норма, предусматриваю-
щая ответственность за хранение, владение, ношение, перевозку, 
производство, использование или размещение боеприпасов, взры-
вчатых или других опасных веществ или их составных частей ли-
цами, входящими в состав вооруженных бандформирований и тер-
рористических групп, а также лицами, которые способствуют им 
или сотрудничают по найму. При этом данная норма исключает 
обязательность установления преступных целей, достаточной яв-
ляется принадлежность или содействие указанным объединениям, 
и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 
до 10 лет (ст. 573 гл. XXII кн. II УК Испании). 

Уголовный кодекс Дании предусматривает только один состав 
преступления, связанный с незаконными действиями с взрывчаты-
ми веществами и взрывными устройствами. В соответствии с § 192а 
разд. 20 «Преступления, несущие опасность обществу» любое лицо, 
которое в нарушение законодательства о взрывчатых веществах 
импортирует, производит, обладает, носит, использует или переда-
ет взрывчатые вещества, которые в результате их особо опасного ха-
рактера могут причинить значительный вред, подлежит лишению 
свободы на любой срок, не превышающий четырех лет. Отличитель-
ной чертой уголовного законодательства Дании в сфере незакон-
ного оборота взрывчатых веществ и взрывных устройств является 
установление ответственности за деяния, которые создают лишь 
возможность наступления общественно опасных последствий. 

Таким образом, незаконный оборот оружия по степени нацио-
нальной и международной опасности, масштабам сети нелегаль-
ных каналов его доставки потребителю, организационным формам 
преступных формирований, разделению их функций, а также по 
своей сверхприбыльности и числу жертв близок к незаконному 
обороту наркотиков. Этот вид транснациональной организованной 
преступности вызывает не меньшую тревогу, чем незаконный обо-
рот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров 
и аналогов.



339

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Раскройте понятие международного сотрудничества в противодей-

ствии незаконному обороту оружия и боеприпасов.
2. В чем заключается международное сотрудничество Республики Бе-

ларусь в противодействии незаконному обороту оружия и боеприпасов?
3. В чем заключается международный опыт в противодействию неза-

конному оброту оужия и боеприпасов?
4. Раскройте содержание основных международных правовых актов 

по противодействию незаконному обороту оружия и боеприпасов.
5. Охарактеризуйте деятельность органов внутренних дел в противо-

действии незаконному обороту оружия и боеприпасов.
6. Раскройте правовую основу деятельности органов внутренних дел 

Республики Беларусь по противодействию незаконному обороту оружия 
и боеприпасов.

7. Назовите основные субъекты Республики Беларусь, осуществля-
ющие международное сотрудничество в противодействии незаконному 
обороту оружия и боеприпасов.

8. В чем заключается активизация на международном уровне деятель-
ности государств и их органов в области противодействия преступности?

9. Перечислите направления сотрудничества согласно Соглашению 
о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с незаконным из-
готовлением и оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных устройств.

10. Что включает ст. 5 Протокола против незаконного изготовления 
и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, 
а также боеприпасов к нему, дополняющего Конвенцию против трансна-
циональной организованной преступности?
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Г Л А В А  1 2

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕЗАКОННОЙ  
МИГРАЦИИ, ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ

Структура современной миграции и ее регулирование. В со-
временных условиях развития обществ, государств закономер-
ности миграции населения свидетельствуют о том, что усиле-
ние миграционных потоков напрямую взаимосвязано с уровнем 
технологического прогресса и развития коммуникаций, а эко-
номические факторы являются их движущей силой, приобрели 
системный, устойчивый и определяющий характер. Мировым 
миграциям населения характерны основные закономерности: по-
стоянный рост вынужденных мигрантов; сравнительная стабиль-
ность трудовой миграции; увеличение численности незаконных  
мигрантов. 

Перемещения вынужденных мигрантов будут существовать 
до тех пор, пока существуют реальная опасность их жизни, раз-
ные виды дискриминаций или невозможность существования 
в стране проживания. Трудовая миграция будет неизбежно воз-
растать по мере потребности национальных рынков труда в ра-
бочей силе и стабильности в государствах, принимающих ми-
грантов, и уменьшаться в случае насыщения рынка. Незаконная 
миграция населения стала международной проблемой, основны-
ми причинами, стимулирующими ее, прежде всего являются: эко-
номические, политические, этнические, религиозные, демогра-
фические и экологические. Незаконная миграция в современный 
период развития государств по степени общественной опасности 
выходит на одно из первых мест в перечне вызовов и угроз закон-
ным интересам личности, обществу, государству, международно-
му сообществу.
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Миграционная политика Республики Беларусь. Миграционная 
политика представляет собой деятельность государственных орга-
нов, должностных и иных лиц, которым доверено исполнение го-
сударственных функций в данной области, общественных органи-
заций, направленная на регулирование миграционных процессов. 

Миграционная политика взаимодействует: 
 – с социальной политикой (миграционные процессы являются 

как следствием притягивающих социальных факторов, так и сами 
становятся следствием социального неблагополучия); 

 – демографической политикой (миграционная политика вы-
ступает как важный компонент демографической политики); 

 – геополитикой (миграционная политика влияет на перерас-
пределение населения по территории страны); 

 – национальной политикой (миграция населения находится 
в тесной связи с этническими процессами); 

 – экономической политикой (определяет необходимые региону 
население и трудовые ресурсы, меры экономического стимулирова-
ния миграционного притока (оттока) населения).

В связи с этим основными задачами миграционной политики 
являются: 

 – совершенствование законодательства в целях управления 
миграционными процессами на основе системного подхода к про-
блемам миграции; 

 – повышение эффективности управления миграционными по-
токами путем достижения соответствия их объемов, направлений 
и состава перспективам социально-экономического развития Рес- 
публики Беларусь; 

 – регулирование иммиграционных потоков с целью создания дей-
ственного механизма сдерживания естественной убыли населения; 

 – интеграция мигрантов в белорусский социум и формирова-
ние толерантности к мигрантам; 

 – обеспечение национальной безопасности, укрепление безо-
пасности государственной границы и соблюдение интересов госу-
дарства в условиях развития миграционных процессов.

Миграционная политика основывается на следующих принципах: 
 – обеспечение закрепленных в Конституции прав человека на 

свободный выбор мест проживания, вид деятельности и профессии, 
свободу выезда и въезда, свободу передвижения; 

 – недопустимости какой-либо дискриминации по мотивам про-
исхождения, социального или имущественного положения, пола, 
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расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, 
места жительства или иным обстоятельствам; 

 – обеспечение соответствия законодательства Республики Бе-
ларусь в области миграции населения общепризнанным принци-
пам международного права; 

 – упреждение стихийных и неорганизованных миграционных 
процессов населения как внутри государства, так и за его преде-
лами на основе выработки социально-экономических стимулов, ба-
зирующихся на прогнозе потенциальной миграции и направлений 
миграционных потоков; 

 – участие соответствующих государственных органов, долж-
ностных и иных лиц, общественных организаций в организации 
упорядочения процессов миграции.

Основными направлениями реализации миграционной поли-
тики государства являются:

 – введение квотирования приема иностранных граждан, жела-
ющих получить вид на жительство;

 – формирование перечня территорий, предпочтительных для 
расселения мигрантов, введение системы дифференцированного 
экономического стимулирования переселения;

 – штрафные санкции за нарушение законодательства в обла-
сти миграции, депортация из государства в случаях, предусмотрен-
ных законом;

 – совершенствование нормативной правовой базы, регулирую-
щей иммиграционные процессы в государстве;

 – введение разрешительного порядка на пребывание ино-
странных граждан в государстве, а также ограничений на въезд 
и транзит лиц, имеющих судимости за тяжкие преступления.

Международная организация по миграции (МОМ) основана 
в 1951 г., представляет собой главное межправительственное уч-
реждение в сфере миграции. МОМ работает в основных областях 
управления миграцией: миграция и развитие; содействие мигра-
ции; регулирование миграции; вынужденная миграция. Проводи-
мые мероприятия содержат продвижение международных актов 
в области миграционных процессов, обсуждение и помощь в фор-
мировании стратегии, защиту миграционных прав, здоровье ми-
грантов, гендерную оценку миграции.

Функционирование МОМ в области борьбы с торговлей людь-
ми базируется на комплексных и взаимосвязанных составляющих: 
предупреждении торговли людьми с помощью информированности 
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общественности; уголовного преследования и наказания торговцев 
людьми; реинтеграционной помощи лицам, пострадавшим от тор-
говли людьми.

МОМ считает, что борьба с торговлей людьми является одним 
из приоритетных направлений в сфере управления миграцией.

В преамбуле Устава МОМ, принятого в 1989 г., указывается, 
что содействие миграции на международном уровне, как правило, 
требует обеспечения упорядоченного передвижения миграцион-
ных потоков по всему миру и облегчения расселения и интеграции. 
Устав МОМ устанавливает перечень ключевых организационных 
и поддерживающих развитие принципов: взаимосвязь между ми-
грацией и экономическими, социальными и культурными условия-
ми в развивающихся государствах; тесное сотрудничество и коорди-
нация по вопросам, касающимся миграции, между государствами, 
МОМ, правительственными и общественными организациями. 

В Уставе МОМ подчеркнуты принципы свободного передвиже-
ния лиц, добровольности миграции, а также обязательности сохра-
нения внутреннего достоинства и самоуважения самих мигрантов.

В качестве межправительственного учреждения МОМ осу-
ществляет деятельность, направленную на оказание помощи в ре-
шении растущих оперативных задач в области миграции; разъяс-
нение проблем, связанных с миграцией; поддержку социального 
и экономического развития через миграцию; всемерное содействие 
подлинному соблюдению человеческого достоинства мигрантов 
и заботу об их благополучии.

Сотрудничество с МОМ является одним из приоритетных на-
правлений внешней политики Республики Беларусь. Беларусь 
участвует в работе МОМ с 1994 г., а в декабре 1996 г. в Минске 
было открыто Представительство МОМ. В 1999 г. ратифицировано 
Соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики 
Беларусь и МОМ. 29 ноября 2005 г. на 90-й сессии Совета МОМ 
Беларусь стала полноправным членом этой организации. 

МОМ уделяет особое внимание реализации в Беларуси про-
ектов, направленных на противодействие торговле людьми, 
интегрированное управление границами, развитие трансгра-
ничного сотрудничества, усовершенствование национального зако-
нодательства в области миграции. МОМ является главным иници-
атором и организатором международных конференций в Минске, 
посвященных вопросам противодействия торговле людьми и неза-
конной миграции. При финансовой поддержке МОМ в Беларуси 
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в 2007 г. открыт и успешно функционирует Международный учеб-
ный центр подготовки, повышения квалификации и переподготов-
ки кадров в сфере миграции и противодействия торговле людьми. 
На базе центра регулярно проводятся тренинги для представите-
лей национальных, международных правоохранительных органов 
и ведомств, занимающихся вопросами миграции с привлечением 
квалифицированных зарубежных экспертов.

Незаконная миграция как сфера деятельности организованной 
преступности. Согласно ст. 3711 Уголовного кодекса Республики Бе-
ларусь организация либо руководство или содействие деятельно-
сти по незаконному въезду в Республику Беларусь, пребыванию на 
территории Республики Беларусь, транзитному проезду (транзиту) 
через территорию Республики Беларусь или выезду из Респуб- 
лики Беларусь иностранных граждан или лиц без гражданства 
(организация незаконной миграции) – наказываются арестом, или 
ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свобо-
ды на тот же срок. Организация незаконной миграции, совершен-
ная способом, представляющим опасность для жизни или здоровья 
иностранных граждан или лиц без гражданства, либо связанная 
с жестоким или унижающим их достоинство обращением, либо со-
вершенная повторно, либо группой лиц по предварительному сго-
вору, либо должностным лицом с использованием своих служебных 
полномочий, – наказывается лишением свободы на срок от трех 
до семи лет со штрафом или без штрафа. Исходя из диспозиции 
данной статьи незаконная миграция – одна из сфер деятельности 
транснациональной организованной преступности, субъектами ко-
торой являются иностранные граждане или лица без гражданства. 

Под организацией незаконной миграции следует пони-
мать обеспечение с целью получения, прямо или косвенно, ка-
кой-либо финансовой или иной материальной выгоды, незакон-
ного въезда на территорию государства любого лица, которое не 
является его гражданином или не проживает постоянно на его 
территории. Транснациональные организованные преступные 
группы осуществляют подготовку к незаконному пересечению 
границы по поддельным документам, т. е. безупречное изготов-
ление бланков национальных паспортов различных государств 
и их дальнейшую пересылку по почте либо курьером к месту на-
хождения потенциальных нелегальных мигрантов. Этому способ-
ствует наличие разветвленной сети подпольных лабораторий по 
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изготовлению поддельных документов, расположенных в европей-
ских государствах. Преступные организации, которые организуют 
такую деятельность или содействуют ей, высокодинамичны и лег-
ко адаптируются в современных условиях противодействия им. 
В обобщенном виде модель функционирования преступной органи-
зации, специализирующейся на незаконной миграции, в качестве 
основных элементов может включать деятельность по формирова-
нию изначального (использованию имеющегося) теневого капита-
ла; поиску вынужденных мигрантов в государствах выезда; выбору 
вынужденных мигрантов для незаконного их перемещения в го-
сударства въезда; проведению через подконтрольные банковские 
учреждения банковских операций; подбору, приобретению, расста-
новке сил и средств преступной деятельности; созданию (исполь-
зованию имеющегося) канала незаконной миграции; переправе 
незаконных мигрантов, осуществлению незаконного перемещения 
мигрантов через государственную границу; получению преступ-
ного дохода; воспроизводству функционирования организованной 
преступной структуры; легализации, потреблению теневого капи-
тала; поиску новых источников получения сверхдохода.

Таким образом, под организованной преступностью, 
специализирующейся на незаконной миграции, понимается 
социально опасное, криминальное явление, особая форма преступ-
ности, характеризующаяся возникновением, сплочением и устой-
чивым функционированием организованных структур, состоящих 
как из криминальной среды, так физических и юридических лиц 
в рамках региона, государства, с разделением на иерархические 
уровни и выделением лидеров, втягиванием в преступную деятель-
ность сотрудников государственных органов власти и управления, 
исполнительных местных органов для обеспечения безопасности 
и создания благоприятных условий для преступной деятельности; 
монополизацией и расширением сфер противоправной деятельно-
сти, с целью получения максимальных финансовых доходов при 
максимальной защищенности высших эшелонов преступности от 
уголовной ответственности. 

Незаконная миграция сопутствует административным право-
нарушениям против порядка управления, предусмотренным гл. 23 
Кодекса Республики Беларусь об административных правонаруше-
ниях (например, ст. 23.29 (Незаконное пересечение Государствен-
ной границы Республики Беларусь), ст. 23.30 (Нарушение погра-
ничного режима), ст. 23.31 (Нарушение режима Государственной 
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границы Республики Беларусь), ст. 23.32. (Нарушение режима 
в пунктах пропуска через Государственную границу Республики 
Беларусь)). Кроме того, незаконная миграция способствует самой 
разнообразной организованной преступной деятельности, создает 
предпосылки и условия для совершения таких транснациональ-
ных преступлений, как, например, терроризм, незаконный оборот 
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров 
и аналогов, незаконные действия в отношении огнестрельного ору-
жия, боеприпасов и взрывчатых веществ, контрабанда, торговля 
людьми, вербовка людей для эксплуатации и т. п., что представля-
ет угрозу национальным интересам Республики Беларусь. Обеспе-
чение безопасности государства является конкретным показателем 
эффективности деятельности всех заинтересованных ведомств, 
в том числе по противодействию незаконной миграции населения, 
являющейся социальным, а ввиду того что она функционирует как 
одна из сфер деятельности организованной преступности (органи-
зованные преступные группы, преступные организации) и соци-
ально опасным, криминальным явлением, создающим угрозу лич-
ности, обществу и государству.

В связи с этим под противодействием организации неза-
конной миграции понимается регулируемая национальным за-
конодательством деятельность субъектов внутригосударственных 
правоотношений (государственные органы, юридические и физи-
ческие лица, общественные и иные организации) по защите закон-
ных интересов личности, общества и государства от транснацио-
нальной организованной преступности.

Международное сотрудничество по противодействию 
организации незаконной миграции есть регулируемая нор-
мами международного и национального права совместная дея-
тельность субъектов (прежде всего государств и международных 
организаций) международного права и внутригосударственных 
правоотношений (органов, наделенных функциями непосредствен-
но или опосредованно противодействовать организации незакон-
ной миграции). Правовой основой такого сотрудничества являют-
ся соответствующие международные договоры, которыми такие 
транснациональные преступления криминализуются в междуна-
родном праве и, таким образом, становятся преступлениями меж-
дународного характера. 

Можно выделить следующий комплекс основных направлений 
сотрудничества:
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 – определение стратегии противодействия росту незаконной 
миграции, транснациональной организованной преступности;

 – подготовка на основании тщательного изучения и оценки по-
литической и оперативной обстановки научно обоснованных про-
гнозов по вопросам обеспечения национальной безопасности госу-
дарств;

 – подготовка предложений о совершенствовании деятельно-
сти субъектов, участвующих в противодействии незаконной ми-
грации;

 – сотрудничество непосредственно в практической деятельно-
сти в вопросах выявления, предупреждения и пресечения преступ-
ной деятельности по пересечению государственных границ;

 – сотрудничество в области подготовки и специализации ка-
дров. 

Правовое регулирование противодействия органов внутренних 
дел незаконной миграции, торговле людьми. Для того чтобы проти-
водействовать незаконной миграции в установленном порядке на 
международном уровне принимаются различные правовые акты, 
подразделяющиеся на три основных группы: универсальные, регио- 
нальные и двусторонние соглашения. 

Среди универсальных соглашений необходимо особо выделить 
международные правовые акты, принятые в рамках ООН. Резолю-
цией 217А (III) ГА ООН от 10 декабря 1948 г. была принята Все-
общая декларация прав человека, в которой были сформулирова-
ны права, касающиеся миграции: право свободно передвигаться 
и выбирать себе место жительства в пределах каждого государства 
(п. 1 ст. 13); право покидать любую страну, включая собственную, 
и возвращаться в свою страну (п. 2 ст. 13); право искать убежище 
в других странах и пользоваться этим убежищем (п. 1 ст. 14).

Закрепленное ст. 13 Декларации положение не предполагает 
права свободного въезда любого лица в любое государство, а толь-
ко право возвращения в свою страну. В связи с этим, провозглашая 
право свободно передвигаться и выбирать место жительства, ука-
занный международно-правовой документ ограничивает это право 
пределами государства пребывания и не возлагает на государство 
обязанность безоговорочно допустить на свою территорию лицо, не 
состоящее в его гражданстве. Сформулированные в Декларации 
права стали основой для всех последующих международных доку-
ментов в сфере международной миграции.
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Вопросы противодействия незаконной миграции урегулиро- 
ваны Женевской конвенцией об открытом море 1958 г., а также 
Конвенцией по морскому праву 1982 г. Женевская конвенция об 
открытом море регламентирует общие вопросы использования 
моря, в их числе противодействие нелегальной миграции вместе 
с нарушением государственной территории страны, которая про-
ходит по морю. В Конвенции по морскому праву вопросам про-
тиводействия незаконной миграции посвящена ст. 19, которая 
признает нарушением мира, доброго порядка или безопасности 
прибрежного государства проход иностранного судна, если в тер-
риториальном море оно осуществляет в числе прочего посадку или 
высадку любого лица, не принимая во внимание иммиграционные 
законы и правила прибрежного государства. Борьба с нелегальной 
миграцией на иностранных суднах в открытом море реализуются 
согласно ст. 111, в которой предусмотрено, что право преследова-
ния по горячим следам применяется mutatis mutandis к наруше-
ниям только в экономической зоне либо на континентальном шель-
фе, при этом включая зоны безопасности в границах установок на 
континентальном шельфе. Вместе с тем право на преследование 
иностранного судна по горячим следам утрачивает свою силу в тот 
момент, когда преследуемое судно заходит в территориальное море 
своего государства либо в территориальное море иного государства.

Основными документами в сфере противодействия незакон-
ной миграции выступают Конвенция против транснациональной 
организованной преступности 2000 г. и принятый в ее дополне-
ние Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю 
и воздуху 2000 г. В Протоколе даются определения основным поня-
тиям в сфере незаконной миграции, таким как нелегальный ввоз 
мигрантов, нелегальный въезд и подделка документов на въезд 
(выезд) либо удостоверение личности. Государства – участники 
Конвенции и Протокола обязуются поддерживать сотрудничество 
для противодействия нелегальной миграции, заключающееся в об-
мене соответствующей информацией о деятельности нелегальных 
перевозчиков, документах по въезду и выезду, нормотворческой 
и правоприменительной практике и т. д. 

Вместе с тем Протоколом определены меры по противодей-
ствию нелегальной миграции, которые следует предпринимать 
государствам-участникам. Особенно отмечено в Протоколе проти-
водействие нелегальному ввозу в государство мигрантов по морю. 
В последние годы масштабы незаконной миграции увеличиваются 
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вследствие увеличения количества нелегальных мигрантов, часто 
использующих морские суда, путешествуя ими без наличия би-
летов либо без надлежащих документов. Конвенция и Протокол 
к ней в определенной мере возлагают на государства-участники 
обязанности принятия всех требуемых превентивных мер (в их чис-
ле законодательных) в целях соблюдения и защиты прав лиц, ко-
торые стали объектом преступлений, которые перечислены в ст. 6 
Протокола. Кроме того, в Протоколе регламентируется процедура 
возврата и приема мигрантов. Государства – участники Конвен-
ции обязуются оказывать содействие возвращению и приему без 
необоснованных, а также неразумных задержек определенного 
гражданина или лица, которое имеет право на постоянное про-
живание на данной территории в момент возвращения, который 
стал объектом преступных посягательств, признанных Протоколом  
(п. 2 ст. 18).

Конвенция и Протокол к ней явились первыми специальными 
документами в области противодействия незаконной миграции, 
закрепили основные положения, права и обязанности в указанной 
области.

Вторую группу международно-правовых актов по противо-
действию незаконной миграции составляют региональные меж-
дународные договоры, в том числе в рамках СНГ. Соглашение 
о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с неле-
гальной миграцией 1998 г. представляет собой основной междуна-
родно-правовой документ в данной сфере. Указанное соглашение 
относит к категории «незаконных мигрантов» граждан из третьих 
государств, а также лиц без гражданства, которыми нарушены 
правила въезда, выезда, пребывания либо транзита через террито-
рии стран Содружества, равно как граждан данных государств, ко-
торые нарушили правила нахождения на территории какого-либо 
государства Содружества, которые установлены ее национальным 
законодательством. 

Соглашение устанавливает сотрудничество по вопросам ре-
гулирования процессов миграции. Так, участники Соглашения 
взаимодействуют для разработки механизма по депортации неле-
гальных мигрантов и гармонизации национального законодатель-
ства государств-участников в сфере ответственности нелегальных 
мигрантов и всех категорий лиц, которые оказывают содействие 
незаконной миграции, также стороны обмениваются информаци-
ей о национальном законодательстве в сфере миграции и о его 
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динамичности, образцах документов, которые удостоверяют лич-
ность и дают право пересекать государственную границу, о выяв-
ленных источниках нелегальной миграции и иных вопросах, кото-
рые касаются исполнения условий данного Соглашения. 

Кроме того, урегулированы вопросы противодействия незакон-
ной миграции Соглашением о сотрудничестве государств – участ-
ников СНГ в борьбе с преступностью 1998 г., Концепцией сотрудни-
чества государств – участников СНГ в противодействии незаконной 
миграции 2004 г. и Положением об общей базе данных о незакон-
ных мигрантах и лицах, въезд которым в государства – участники 
Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в борь-
бе с нелегальной миграцией закрыт согласно их действующему 
национальному законодательству и Порядку обмена информацией 
о нелегальной миграцией 2000 г.

Так, нормы Соглашения о сотрудничестве государств – участ-
ников СНГ в борьбе с преступностью 1998 г. направлены на преду-
преждение, пресечение, выявление, раскрытие, а также расследо-
вание преступлений, которые связаны с нелегальной миграцией, 
торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лица-
ми. Данное сотрудничество реализуется в большей части посред-
ством обмена информацией.

Концепция сотрудничества государств – участников СНГ 
в противодействии незаконной миграции 2004 г. представляет 
собой систему основных принципов и направлений взаимодей-
ствия органов государственной власти государств – участников 
СНГ в обеспечении безопасности государств, общества и личности 
от угроз незаконной миграции. Основные формы сотрудничества 
в сфере противодействия незаконной миграции в рамках Концеп-
ции предусматривают: 

 – обмен оперативной, статистической, научно-методической 
и иной информацией о состоянии миграционных процессов, ин-
формацией для пополнения общей базы данных о незаконных ми-
грантах, организованных преступных группах, осуществляющих 
их ввоз, вывоз и торговлю людьми; 

 – проведение совместных профилактических и оперативно- 
розыскных мероприятий, специальных операций, следственных 
действий и оказание правовой помощи по гражданским и уголов-
ным делам;

 – создание и укрепление специализированных подразделений, 
оснащение их современными техническими средствами; 
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 – мониторинг незаконной миграции, результатов работы по 
предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследо-
ванию преступлений, связанных с незаконной миграцией;

 – разработку и принятие согласованных мер, препятствующих 
использованию банковских, коммерческих и других структур для 
легализации (отмывания) доходов, полученных от незаконной ми-
грации; 

 – совместное использование новейших научно-технических до-
стижений; 

 – обмен нормативными правовыми актами; 
 – проведение консультаций по вопросам практического взаи-

модействия; 
 – обмен опытом работы по предупреждению, выявлению, пре-

сечению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных 
с незаконной миграцией, проведение совместных конференций, 
семинаров, сборов, консультаций и совещаний; 

 – определение основных форм участия средств массовой ин-
формации в вопросах противодействия незаконной миграции.

Регулирование миграции населения, значительное упрощение 
процедур пограничного, таможенного, иммиграционного и других 
видов контроля реализуется согласно Конвенции о приграничном 
сотрудничестве государств – участников СНГ 2008 г., а также 
Соглашению о Совете по межрегиональному и приграничному со-
трудничеству государств – участников СНГ 2008 г.

В целях оказания противодействия потокам незаконных трудо-
вых мигрантов и пресечения их незаконной трудовой деятельности 
в рамках СНГ созданы организационные и нормативные основы 
взаимодействия государств – участников СНГ в указанной области. 
Законодательными актами в данной области выступают Соглаше-
ние о сотрудничестве в области трудовой миграции и социаль-
ной защиты трудящихся-мигрантов 1994 г., а также Декларация 
о согласованной миграционной политике государств – участников 
СНГ 2007 г. 

В рамках СНГ действуют и двусторонние, трехсторонние согла-
шения, заключенные между правительствами отдельных стран Со-
дружества. Например, Соглашение Республики Беларусь, Респуб-
лики Казахстан и Российской Федерации о сотрудничестве по 
противодействию нелегальной трудовой миграции из третьих 
государств 2010 г., заключенное в рамках создания Таможенного 
союза и Единого экономического пространства; Соглашение между 
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Министерством внутренних дел Республики Беларусь и Феде-
ральной миграционной службой (Российская Федерация) о взаимо-
действии компетентных органов в сфере миграции приграничных 
регионов в области борьбы с незаконной миграцией 2008 г. Взаи-
модействие строится путем обмена статистической, научно-методи-
ческой и иной информацией.

В рамках ОДКБ действует Координационный совет по борь-
бе с незаконной миграцией. Противодействует организации неза-
конной миграции и Российско-белорусская межгосударственная 
межведомственная рабочая группа по выработке рекомендаций 
по проведению согласованной миграционной политики и осущест-
влению скоординированных мер в области борьбы с незаконной 
миграцией и иными, связанными с ней, проявлениями противо-
правной деятельности. Указанные организации призваны прово-
дить работу по укреплению стабильности и безопасности на широ-
ком пространстве, разрабатывать и реализовывать меры по борьбе 
с такими негативными явлениями, сопутствующими незаконной 
миграции, как терроризм, сепаратизм, экстремизм, наркотрафик, 
развивать научное и методологическое партнерство в области про-
тиводействия организации незаконной миграции.

Решением Совета глав правительств СНГ от 16 апреля 2004 г. 
в целях развития взаимодействия в предупреждении и пресечении 
незаконной миграции создана Совместная комиссия по борьбе 
с незаконной миграцией, которая является консультативно-сове-
щательным органом правительств государств – участников СНГ. 
Основными ее задачами являются:

 – развитие сотрудничества государств;
 – подготовка рекомендаций по разработке проектов междуна-

родных договоров о противодействии незаконной миграции;
 – содействие информационному обмену в области противодей-

ствия незаконной миграции;
 – анализ и обмен опытом работы по противодействию незакон-

ной миграции;
 – разработка рекомендаций по профилактике незаконной ми-

грации.
Основные функции, которые осуществляет совместная комиссия:

 – подготовка предложений и рекомендаций по гармонизации 
национального законодательства государств в области борьбы с не-
законной миграцией;

 – совершенствование миграционного контроля;
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 – подготовка и повышение квалификации кадров органов госу-
дарств, занимающихся вопросами борьбы с незаконной миграцией;

 – формирование и использование государственных и межго-
сударственных информационных учетов в сфере незаконной ми-
грации для выполнения идентификационных и информационно- 
аналитических задач;

 – осуществление обмена информацией о миграционной ситуа-
ции в государствах;

 – обобщение международного опыта деятельности в области 
борьбы с незаконной миграцией;

 – организация совместных семинаров и конференций;
 – обмен нормативными правовыми актами, учебной, методиче-

ской и специальной литературой;
 – представление отчетов о проделанной работе;
 – разработка предложений и мер по формированию и расшире-

нию легальной миграции.

Правовое регулирование противодействия торговле людьми. По 
данным Международной организации по миграции, в мире насчи-
тывается от 21 до 36 млн жертв торговли людьми. По данным экс-
пертов ООН, торговля людьми затрагивает почти все государства 
либо в качестве исходного пункта, либо пункта транзита, либо пун-
кта конечного назначения, при этом жертвы из по меньшей мере 
127 стран сообщают о том, что их эксплуатировали в 137 государ-
ствах. В Европе торговля людьми – один из наиболее прибыльных 
видов подпольного бизнеса, который ежегодно приносит преступ-
ным группам около 3 млрд долл. США. В Европе в сферу сексуаль-
ной эксплуатации вовлечены свыше 140 000 жертв, каждый седьмой 
из тех, кто оказывает сексуальные услуги в регионе, возможно, был 
принужден к занятию проституцией в результате торговли людьми.

В странах Восточной Европы и Южного Кавказа большинство 
случаев торговли людьми связаны с сексуальной эксплуатацией. 
В Центральной Азии процветает торговля в целях принудитель-
ного труда.

Торговля людьми осуществляется во всех государствах и в са-
мых разных формах. Сотни тысяч людей во всем мире становятся 
жертвами торговцев-контрабандистов. Их продают с целью сексу-
альной или трудовой эксплуатации, для вербовки в вооруженные 
ряды, участия в преступной деятельности или с целью извлечения 
жизненно важных органов на продажу.
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В последние несколько лет значительно выросло число выяв-
ленных жертв торговли людьми, особенно в государствах Америки 
и Азии, но это свидетельствует не только о росте преступности, но и 
о том, что государствам удается раскрывать все больше таких пре-
ступлений и находить потерпевших. Преступники эксплуатируют 
самых беззащитных: 30 % выявленных пострадавших – дети, почти 
70 % – женщины и несовершеннолетние девочки.

В глобальном масштабе сексуальная эксплуатация по-преж-
нему остается основной целью торговли людьми, с ней связано 
59 % всех выявленных случаев, 34 % жертв были проданы в целях 
трудовой эксплуатации. Кроме того, например, в некоторых госу-
дарствах Юго-Восточной Азии торгуют невестами. В странах Цен-
тральной и Южной Америки участились случаи торговли детьми 
для незаконного усыновления. В Южной и Центральной Европе 
людей продают для принуждения к совершению преступлений 
и попрошайничества. В Северной Африке, Центральной, Юго-Вос-
точной Европе и Восточной Европе были зарегистрированы случаи 
торговли «живым товаром» с целью изъятия органов.

За последние 13 лет Управление ООН по наркотикам и пре-
ступности получило информацию из 25 стран о 700 жертвах тор-
говли людьми в целях изъятия органов. От других форм трафика 
пострадали 225 тыс. человек. Согласно оценкам от 5 до 10 % опе-
раций по пересадке почек и печени проводятся с использованием 
незаконно полученных органов.

Наибольший размах торговля людьми приобрела в зонах во-
оруженных конфликтов. Боевики и террористы торгуют женщи-
нами и детьми с целью пополнения своих рядов и увеличения 
доходов.

Большая часть жертв торговли людьми в странах Восточной 
Европы и Центральной Азии – взрослые. По сравнению с другими 
регионами среди них относительно низкое число несовершеннолет-
них. В числе жертв, как и повсюду в мире, больше женщин, чем 
мужчин, за исключением Армении и Молдовы. В Беларуси, Укра-
ине и Молдове 97 % всех выявленных жертв торговли людьми в це-
лях сексуальной эксплуатации составляют женщины. Что касается 
жертв принудительного труда в регионе, то 76 % пострадавших – 
мужчины.

Торговля людьми, полное ограничение прав человека как было 
актуальной проблемой в ХХ в., так и осталось в XXI в. Хотя и сегод-
ня существуют различные международные правовые акты, которые 
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это запрещают. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. кон-
статирует, что у каждого человека есть права на жизнь, свободу 
и неприкосновенность личности (ст. 3); что ни одного человека не 
смеют держать в рабстве или в неволе, любое рабство и торговля 
рабами запрещается (ст. 4). Международный пакт о гражданских 
и политических правах 1966 г. также гласит, что никого не смеют 
держать в рабстве, рабство всех видов и торговля рабами запреще-
ны (ст. 8). Также есть связь с другими международными договора-
ми: Европейской конвенцией о защите прав человека и основных 
свобод 1950 г.; Конвенцией о рабстве 1926 г.; Дополнительной кон-
венцией о практике упразднения рабства, работорговли и инсти-
тутов и обычаев, сходных с рабством, 1956 г.; Конвенцией о правах 
ребенка 1989 г.; Конвенцией о ликвидации всех форм дискримина-
ции в отношении женщин 1979 г.

Торговле людьми присущи следующие признаки: жертва пере-
мещена за границы своего государства легальным или нелегаль-
ным образом, в исключительных случаях торговля людьми может 
быть совершена также в границах одного государства; торговля 
людьми связана с другими преступлениями – похищение, изнаси-
лование, принуждение к потреблению наркотиков и т. п.; постра-
давшие могут быть представителями обоих полов, но обычно это 
женщины, а также дети.

Вербовка жертв торговли людьми происходит, как правило, 
с использованием обмана и принуждения, в результате чего люди 
лишаются своих прав, свободы выбора и передвижения и подвер-
гаются различным формам физического и психического насилия.

Существует три основных вида торговли людьми: торговля 
людьми с целью принудительного труда; торговля людьми в целях 
сексуальной эксплуатации; торговля органами.

Эксперты ООН отмечают, что в последние годы международно-
му сообществу удалось добиться заметного прогресса в осуществле-
нии положений Протокола о предупреждении и пресечении тор-
говли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, 
дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной орга-
низованной преступности 2000 г. Цели Протокола заключаются в 
предупреждении торговли людьми и борьбе с ней при уделении 
особого внимания женщинам и детям; защите и помощи жертвам 
такой торговли при полном уважении их прав человека; поощре-
нии сотрудничества между государствами-участниками в достиже-
нии этих целей.
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Согласно Протоколу торговля людьми означает осущест-
вляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, 
укрывательство или получение людей путем угрозы силой или 
ее применения, или других форм принуждения, похищения, мо-
шенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью 
положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для 
получения согласия лица, контролирующего другое лицо. Эксплу-
атация включает как минимум эксплуатацию проституции других 
лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудитель-
ный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, по-
дневольное состояние или извлечение органов (ст. 3).

Протокол применяется к предупреждению, расследованию 
и уголовному преследованию в связи с преступлениями, при-
знанными торговлей людьми, если эти преступления носят 
транснациональный характер и совершены при участии орга-
низованной преступной группы, а также к защите жертв таких 
преступлений.

Республикой Беларусь ратифицирована Конвенция о борьбе 
с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими 
лицами 1949 г. вместе с Заключительным протоколом. Согласно 
Конвенции государства-участники обязуются подвергать наказа-
нию каждого, кто для удовлетворения похоти другого лица: сводит, 
склоняет или совращает в целях проституции другое лицо, даже 
с согласия этого лица; эксплуатирует проституцию другого лица, 
даже с согласия этого лица; содержит дом терпимости, или управ-
ляет им, или сознательно финансирует, или принимает участие 
в финансировании дома терпимости; сдает в аренду или снимает 
здание, или другое место, или часть такового, зная, что они будут 
использованы в целях проституции третьими лицами.

Стороны обязуются выполнять в соответствии с национальным 
законодательством судебные поручения, относящиеся к предусмо-
тренным в Конвенции преступлениям. Передача судебных поруче-
ний производится: путем непосредственных сношений между су-
дебными властями, или путем непосредственных сношений между 
министрами юстиции двух государств, или путем непосредственно-
го обращения других надлежащих властей государства, от которого 
исходит поручение, к министру юстиции государства, к которому 
оно обращено; или через посредство дипломатических или кон-
сульских представителей государства, от которого исходит поруче-
ние, государству, к которому оно обращено. 
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Означенный представитель направляет судебное поручение 
непосредственно соответствующим судебным властям или властям, 
указанным правительством того государства, к которому поручение 
обращено, причем он получает от этих властей непосредственно 
документы, являющиеся актом выполнения судебного поручения. 
В Заключительном протоколе указано, что ничто в Конвенции не 
должно рассматриваться как препятствие к выполнению требова-
ний каких-либо законов, устанавливающих более строгие условия 
для осуществления положений, обеспечивающих борьбу с торгов-
лей людьми и с эксплуатацией других лиц в целях проституции, 
чем условия, предусмотренные Конвенцией.

Сотрудничество в рамках Соглашения о сотрудничестве ми-
нистерств внутренних дел (полиции) государств – участников 
СНГ в борьбе с торговлей людьми 2010 г. осуществляется через 
центральные подразделения, назначенные сторонами, ответствен-
ными за организацию выполнения Соглашения. Стороны осущест-
вляют сотрудничество в следующих основных формах:

 – обмен представляющей взаимный интерес оперативно- 
розыскной, справочной, статистической, криминалистической 
и иной информацией, в частности относительно готовящихся или 
совершенных преступлений на территории одного или нескольких 
государств сторон; о конкретных фактах и событиях, физических 
и юридических лицах, причастных или подозреваемых в причаст-
ности к торговле людьми; о формах и методах осуществления тор-
говли людьми, в том числе легализации доходов, полученных в ре-
зультате совершения этих деяний; 

 – исполнение запросов о проведении оперативно-розыскных 
мероприятий; 

 – планирование и проведение скоординированных меропри-
ятий по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию 
преступлений, связанных с торговлей людьми; 

 – разработка и осуществление согласованных мер по преду-
преждению и пресечению использования сети Интернет в целях 
торговли людьми;

 – розыск лиц, подозреваемых в причастности к торговле людь-
ми, а также без вести пропавших лиц, в отношении которых есть ос-
нования предполагать, что они стали жертвами торговли людьми; 

 – обмен опытом работы, в том числе путем проведения рабочих 
встреч, консультаций, совещаний, конференций и семинаров по во-
просам борьбы с торговлей людьми; 
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 – содействие на договорной основе в подготовке и повышении 
квалификации кадров, в том числе путем организации стажиро-
вок сотрудников в специализированных подразделениях по борьбе 
с торговлей людьми; 

 – обмен нормативными правовыми актами, научными публи-
кациями и учебно-методическими рекомендациями по вопросам 
борьбы с торговлей людьми; 

 – проведение совместных научных исследований проблем борь-
бы с торговлей людьми, представляющих взаимный интерес.

В целях расширения и укрепления сотрудничества государств – 
участников СНГ в противодействии торговле людьми Советом глав 
правительств СНГ одобрена Концепция сотрудничества госу-
дарств – участников СНГ в противодействии торговле людьми 
2014 г. Концепция определяет принципы, приоритеты, основные 
направления взаимодействия и направлена на развитие правовых 
и организационных основ сотрудничества государств – участников 
СНГ в противодействии торговле людьми. Государства-участники 
разрабатывают международные договоры, осуществляют совмест-
ные программы в рамках реализации положений этой Концепции. 
Анализ хода выполнения согласованных решений о взаимодей-
ствии государств – участников СНГ в предупреждении престу-
плений, связанных с торговлей людьми, регулярная подготовка 
и представление докладов Совету глав государств и Совету глав 
правительств СНГ осуществляются Исполнительным комитетом 
СНГ при участии компетентных ведомств государств – участников 
и органов СНГ.

В 2013 г. Республика Беларусь присоединилась к региональ-
ной Конвенции Совета Европы о противодействии торговле 
людьми 2005 г., которая принята в целях противодействия спросу, 
порождающему все формы эксплуатации людей, особенно женщин 
и детей, поскольку это ведет к торговле людьми. Конвенция уста-
новила, что каждая сторона принимает или совершенствует зако-
нодательные, административные, образовательные, социальные, 
культурные или иные меры, включающие в том числе: изучение 
передового опыта, методов и стратегий; меры, направленные на 
осознание ответственности и важной роли средств массовой инфор-
мации и гражданского общества в восприятии спроса в качестве од-
ной из главных причин, порождающих торговлю людьми; целевые 
информационные кампании с участием в том числе в соответству-
ющих случаях органов власти и лиц, ответственных за разработку 
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и принятие политических решений; профилактические меры, 
включая школьные образовательные программы для мальчиков 
и девочек с особым вниманием на недопустимость дискримина-
ции по признаку пола и на ее последствия, важность обеспечения 
равенства между женщинами и мужчинами, а также достоинство 
и неприкосновенность каждого человека.

Немаловажное значение имеют двусторонние договоры о про-
тиводействии преступности. Так, согласно Договору между Прави-
тельством Республики Беларусь и Правительством Республики 
Польша о сотрудничестве в борьбе с преступностью 2005 г. сторо-
ны обязуются сотрудничать в борьбе с преступностью, в том числе 
с организованной, а в особенности со следующими преступлениями: 

 – против жизни и здоровья; 
 – терроризмом; 
 – торговлей людьми и незаконным лишением свободы; 
 – незаконной торговлей клетками, тканями и органами чело-

века;
 – против половой неприкосновенности или половой свободы и др. 

Стороны обязуются сотрудничать в части: 
 – розыска лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении 

преступлений либо уклоняющихся от отбывания наказания за их 
совершение; 

 – розыска без вести пропавших лиц, установления личности 
неизвестных лиц и идентификации неопознанных трупов; 

 – розыска предметов, полученных преступным путем или ис-
пользуемых для совершения преступлений.

Согласно Соглашению о сотрудничестве между Министер-
ством внутренних дел Республики Беларусь и Министерством 
внутренних дел Российской Федерации 1997 г. стороны осущест-
вляют сотрудничество в предупреждении, выявлении, пресечении 
и раскрытии преступлений, и прежде всего: 

 – преступлений против жизни, здоровья, свободы и достоин-
ства личности, а также против собственности; 

 – террористических актов; 
 – коррупции и организованной преступности и др. 

Стороны осуществляют сотрудничество в следующих формах: 
 – обмен представляющей интерес информацией о готовящихся 

или совершенных преступлениях и причастных к ним лицах; 
 – исполнение запросов о проведении оперативно-розыскных 

мероприятий;
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 – обмен информацией о новых видах наркотических средств 
и психотропных веществ, появившихся в незаконном обороте, 
о технологиях их изготовления и используемых при этом веще-
ствах, а также о новых методах исследования и идентификации 
наркотических средств и психотропных веществ; 

 – обмен опытом работы, в том числе проведение стажировок, 
консультаций, семинаров и учебных курсов; 

 – обмен законодательными и иными нормативными правовы-
ми актами; 

 – проведение совместных научных исследований; 
 – обмен на взаимовыгодной основе научно-технической лите-

ратурой и информацией по вопросам деятельности сторон.

Европейское агентство по управлению оперативным сотрудниче-
ством на внешних границах государств – членов Европейского Союза 
(«Фронтекс»). Начиная с 1999 г. Европейский Союз предпринял ряд 
шагов в направлении укрепления сотрудничества в области мигра-
ции, предоставления убежища и обеспечения безопасности беженцев. 
Все это привело к созданию общего органа управления в составе чле-
нов стратегического Комитета по иммиграции, границе и предостав-
лению убежища и руководителей национальных пограничных служб. 
Целью создания данного органа была координация национальных 
проектов в сфере пограничного контроля, а также создание специ-
альных центров для осуществления единого пограничного контроля 
во всех государствах-участниках и курирование различных проектов, 
связанных с управлением границами. В итоге всего было создано 
семь специальных центров для осуществления единого погранично-
го контроля: Центр анализа рисков (Хельсинки, Финляндия), Центр 
сухопутных границ (Берлин, Германия), Центр воздушных границ 
(Рим, Италия), Центр западных морских границ (Мадрид, Испания), 
Специальный учебный центр для подготовки персонала погранич-
ных служб (Трайскирхен, Австрия), Центр передового опыта (Дувр, 
Великобритания), Центр восточных морских границ (Пирей, Греция).

С целью совершенствования сотрудничества между нацио-
нальными пограничными органами постановлением Европейского 
Совета 2007/2004 от 26 октября 2004 г. с учетом договора, учрежда-
ющего Европейский Союз, образовано Европейское агентство по 
управлению оперативным сотрудничеством на внешних границах 
государств – членов Европейского Союза («Фронтекс»), штаб-квар-
тира которого расположена в Варшаве с 2005 г.
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Вновь образованное ведомство в первую очередь координирует 
и развивает систему пограничного контроля в соответствии с тре-
бованиями Европейского Совета, внедряет в систему погранично-
го контроля концепции интегрированного управления границами. 
Модель интегрированного управления границами является одним 
из основных элементов стратегии безопасности ЕС, подразумевает 
интенсивное сотрудничество между пограничными ведомствами 
внутри страны и на международном уровне. Такие средства, как 
современные техники анализа рисков, высокопрофессиональные 
кадры, обучение, коммуникация и обмен информацией, развитая 
инфраструктура и эффективное оборудование, помогают достигать 
положительных результатов в своей деятельности. Из этого вытека-
ет, что одной из основных задач «Фронтекса» является обеспечение 
взаимодействия пограничных служб из разных государств – членов 
ЕС. Для достижения поставленных целей «Фронтекс» выделяет не-
сколько приоритетных направлений деятельности, которые опреде-
лены в его учредительных документах:

 – проведение совместных операций – планирует, координирует 
и реализует совместные операции, проводимые государствами-чле-
нами в процессе осуществления пограничного контроля; 

 – проведение тренингов – отвечает за разработку общих стан-
дартов профессиональной подготовки сотрудников пограничных 
служб, оснащение персонала границ;

 – анализ рисков – осуществляет сбор, анализ разведыватель-
ной и оперативно значимой информации о текущей ситуации на 
внешних границах;

 – проведение исследований – проводит различные исследова-
ния в целях преодоления разрыва между технологическим про-
грессом и потребностями органов пограничного контроля;

 – обеспечение быстрого (оперативного) реагирования – создана 
объединенная Европейская пограничная бригада быстрого реаги-
рования, которая готова к выполнению задач в случае возникнове-
ния нестандартной ситуации на внешней границе ЕС;

 – оказание помощи государствам-членам в совместных опера-
циях по возвращению мигрантов – оказывает содействие государ-
ствам-членам в координации их усилий для достижения макси-
мальной эффективности пограничного контроля, при обеспечении 
основных прав человека;

 – создание информационных систем и обмен информацией – 
решением 2005/267/ЕС создана Европейская система пограничного 
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контроля, призванная улучшить управление внешними граница-
ми, направленная на поддержку государств-членов путем повыше-
ния их уровня ситуационной осведомленности и для обеспечения 
оперативного реагирования в противодействии трансграничной 
преступности, организации незаконной миграции.

Противодействие торговле людьми и связанным с ней преступ-
лениям. Проблема торговли людьми продолжает оставаться 
актуальной и для Республики Беларусь. С 2000 г. выявлено 
4331 преступление, в основном с целью сексуальной или трудовой 
эксплуатации. Незначительно сократилось количество пострадав-
ших от торговли людьми. Жертвами вербовщиков становятся де-
вушки 18–26 лет, часто без высшего образования. За 2005–2019 гг. 
от действий трафикеров пострадали 720 детей, 7 из которых под-
верглись трудовой эксплуатации, остальные – сексуальной.

Противодействие преступности, в том числе торговле людьми, 
наряду с другими функциями является одной из основных социаль-
ных функций государства. Поэтому меры по противодействию тор-
говле людьми в Республике Беларусь носят комплексный, систем-
ный характер и включают следующие направления:

 – совершенствование национального законодательства, отве-
чающего принципам, нормам международного права и взятым обя-
зательствам по международным договорам Республики Беларусь;

 – деятельность правоохранительных органов по противодей-
ствию торговле людьми;

 – международное сотрудничество государственных органов 
в данной области;

 – консолидация усилий государственных органов и обществен-
ных организаций в противодействии торговле людьми;

 – подготовка, переподготовка и повышение квалификации со-
трудников правоохранительных органов и спецслужб. 

В Законе Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 350-З 
«О противодействии торговле людьми» определены организаци- 
онно-правовые основы противодействия данной сфере преступной 
деятельности, а также установлена система мер по защите и реаби-
литации жертв торговли людьми. Согласно Закону торговля людьми 
представляет собой вербовку, перевозку, передачу, укрывательство 
или получение человека в целях эксплуатации, совершенные путем 
обмана, либо злоупотребления доверием, либо применения наси-
лия, либо под угрозой применения насилия. Согласие гражданина 
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на запланированную эксплуатацию не принимается во внимание, 
если использовалось какое-либо из средств воздействия. Вербовка, 
перевозка, передача, укрывательство или получение несовершен-
нолетнего в целях эксплуатации считаются торговлей людьми даже 
в том случае, если они не связаны с применением какого-либо из 
средств воздействия, указанных выше. В Законе установлены пре-
ступления, связанные с торговлей людьми: использование занятия 
проституцией или создание условий для занятия проституцией; 
во влечение в занятие проституцией либо принуждение к продол-
жению занятия проституцией; использование рабского труда; по-
хищение человека; незаконные действия, направленные на трудо-
устройство граждан за границей; изготовление и распространение 
порнографических материалов или предметов порнографического 
характера с изображением несовершеннолетнего.

Основные направления сотрудничества правоохранительных ор-
ганов Республики Беларусь с правоохранительными органами дру-
гих государств в противодействии незаконной миграции, торговле 
людьми. Положительные результаты невозможны без эффективно-
го международного сотрудничества. Проводятся совместные опера-
ции – есть опыт работы с Израилем, Германией, Нидерландами, 
Австрией, Великобританией и другими государствами.

Исходя из социальной опасности данной сферы преступной де-
ятельности основными направлениями международного сотрудни-
чества являются: 

 – заключение международных договоров по противодействию не-
законной миграции, торговле людьми, оказание правовой помощи; 

 – выдача лиц, совершивших торговлю людьми или связанные 
с ней преступления, организацию незаконной миграции, ино-
странному государству для осуществления уголовного преследова-
ния и (или) отбывания наказания;

 – защита и реабилитация жертв торговли людьми и другие во-
просы предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия пре-
ступлений;

 – сотрудничество с правоохранительными органами иностран-
ных государств, в том числе в оперативно-розыскной деятельности, 
включая совместное проведение оперативнво-розыскных меропри-
ятий, в целях предупреждения, выявления, пресечения органи-
зации незаконной миграции, торговли людьми и связанных с ней 
преступлений; 
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 – совместное создание и развитие информационных систем 
оперативного обмена информацией, средств реагирования и кон-
троля, направленных на повышение эффективности противодей-
ствия незаконной миграции, торговле людьми;

 – обмен опытом и подготовка кадров. 
Таким образом, современные международные отношения ха-

рактеризуются большей взаимозависимостью государств. Ни одно 
государство не может противостоять организации незаконной ми-
грации, торговле людьми изолированно и учитывать только свои 
национальные интересы, поэтому роль международного сотрудни-
чества заключается в регулировании деятельности государств (их 
правоохранительных органов) в противодействии современным 
вызовам и угрозам, исходящим от организации незаконной мигра-
ции, торговли людьми.

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Раскройте международные правовые акты по противодействию не-

законной миграции, торговле людьми.
2. Назовите основные принципы международного сотрудничества по 

противодействию незаконной миграции, торговле людьми.
3. Назовите основные направления международного сотрудничества 

по противодействию незаконной миграции, торговле людьми.
4. Назовите основные субъекты Республики Беларусь, осуществляю-

щие международное сотрудничество по противодействию незаконной 
миграции, торговле людьми.

5. Раскройте основные направления деятельности Международной 
организации по миграции в противодействии незаконной миграции, тор-
говле людьми.

6. Раскройте основные направления деятельности Европейского 
агентства по управлению оперативным сотрудничеством на внешних гра-
ницах государств – членов Европейского Союза («Фронтекс»).

7. Раскройте структуру современной миграции.
8. В чем заключается миграционная политика Республики Беларусь?
9. Раскройте модель функционирования преступной организации, 

специализирующейся на незанной миграции населения.
10. Назовите виды торговли людьми.
11. Дайте определение организованной преступности, специализиру-

ющейся на незаконной миграции, торговле людьми.
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Г Л А В А  1 3

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ 
И ЭКСТРЕМИЗМУ

Международный терроризм как глобальный вызов современ-
ности. Проблема терроризма уже давно переросла все нацио-
нальные границы и стала проблемой мирового сообщества. По-
литика терроризма имеет глубокие исторические корни и не раз 
применялась для достижения политических, религиозных и иных 
целей, но широкое распространение получила в наши дни на 
фоне политической и экономической нестабильности в мире. Со-
гласно Закону Республики Беларусь от 3 января 2002 г. № 77-З 
«О борьбе с терроризмом» терроризм – социально-политиче-
ское криминальное явление, представляющее собой идеологию 
и практику применения насилия или угрозы насилием в целях 
оказания воздействия на принятие решений органами власти, 
воспрепятствования политической или иной общественной де-
ятельности, провокации международных осложнений или во-
йны, устрашения населения, дестабилизации общественного  
порядка.

Терроризм в его различных проявлениях представляет собой 
деяние против стабильности международных отношений и обще-
ственной безопасности, относящееся к уголовным преступлени-
ям международного характера, посягающее на жизнь и здоровье 
людей, объекты критической инфраструктуры, природную, ин-
формационную среду, органы государственного управления, го-
сударственных и общественных деятелей. Эксперты-террологи 
выделяют около 200 видов современной террористической деятель-
ности, основными из которых являются: политический, национали-
стический, религиозный, криминальный терроризм. 
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Политический терроризм представляет собой политическую 
борьбу, заключающуюся в применении (в угрозе применения) субъ-
ектами политики организованного насилия в целях коренного или 
частичного изменения конституционного строя в государстве.

Националистический терроризм выражается в утверждении 
превосходства определенной нации или расы, направлен на раз-
жигание национальной нетерпимости, дискриминацию представи-
телей иных народов и преследует цель путем устрашения вытес-
нить другую нацию, избавиться от ее власти.

Религиозный терроризм проявляется в крайней нетерпимости 
к представителям различных конфессий либо непримиримом про-
тивоборстве в рамках одной конфессии.

Криминальный терроризм – совершение террористических 
актов преступными группами для устрашения и уничтожения кон-
курентов, воздействия на государственную власть в целях достиже-
ния наилучших условий своей преступной деятельности.

Наиболее опасен технологический терроризм, заключающий-
ся в применении или угрозе применения ядерного, химического 
и бактериологического оружия, радиоактивных и высокотоксич-
ных химических, биологических веществ, а также в угрозе захвата 
ядерных и иных промышленных объектов, представляющих повы-
шенную опасность для жизни и здоровья людей. По степени разру-
шительности выделяется ядерный терроризм, состоящий в умыш-
ленных действиях отдельных лиц, групп или организаций и даже 
некоторых государств, направленных на создание чувства страха 
у людей, появление недовольства властями или другими субъек-
тами, связанными с использованием (угрозой использования) свер-
хопасных свойств ядерного оружия, ядерных материалов, радиоак-
тивных веществ.

Терроризм сегодня стал опаснейшим глобальным явлением, 
препятствующим нормальному развитию международных отноше-
ний, дестабилизирующим безопасность многих регионов и целых 
государств. Современные террористы – это, как правило, члены 
структур с соответствующим оснащением и финансовыми возмож-
ностями. На смену захвату заложников в целях принуждения к вы-
полнению требований террористов приходят действия, направлен-
ные на значительные разрушения и жертвы среди населения. При 
этом они ориентируются в первую очередь на такие способы совер-
шения террористических акций, которые могут вызывать макси-
мальный общественный резонанс.



367

Система, принципы, основные направления международного со-
трудничества в противодействии терроризму. 

Международный терроризм – преступление, главной це-
лью которого является общественная безопасность, равно как 
посягательства на жизнь и здоровье людей, объекты критиче-
ской инфраструктуры (совокупность автоматизированных систем 
управления производственными и технологическими процессами 
критически важных объектов и обеспечивающих взаимодействие 
информационно-телекоммуникационных сетей, а также инфор-
мационных систем и сетей связи, предназначенных для решения 
задач государственного управления, обеспечения обороноспособно-
сти, безопасности и правопорядка), природную среду, информаци-
онную среду, органы государственного управления, государствен-
ных и общественных деятелей.

Главная функция терроризма заключается в запугивании го-
сударственно-властных институтов, общества через самые крайние 
средства насилия, сопровождаемые массированной пропагандой.

Основной метод террористической деятельности – шантаж (за-
пугивание) органов власти и населения опасностью гибели людей, 
причинением значительного имущественного ущерба либо насту-
плением иных общественно опасных последствий, осуществляе-
мый в целях нарушения общественной безопасности и оказания 
воздействия на принятие органами власти решений, выгодных 
террористам.

Основные причины обращения к террористической деятельно-
сти: причины психопатологического характера (исследователями 
сделаны выводы, что среди террористов преобладают люди с пси-
хическими отклонениями); мотивы самоутверждения, придания 
своей деятельности особой значимости, преодоления отчуждения, 
стандартизации; корыстные мотивы, которые могут вытеснять 
идейные или переплетаться с ними; терроризм чаще всего явля-
ется результатом абсолютного убеждения в обладании высшей, 
окончательной истиной, уникальным рецептом «спасения» своего 
народа, группы или даже всего человечества.

Исходя из угроз, которые несет терроризм, международное со-
общество решает следующие задачи противодействия ему: 

 – выявление, устранение условий и факторов, способствующих 
возникновению и распространению терроризма; 

 – выявление, предупреждение и пресечение действий субъек-
тов террористической деятельности, направленных на подготовку 
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и совершение деяний против стабильности международных отно-
шений и общественной безопасности, привлечение их к ответствен-
ности; 

 – пресечение переноса на территорию государства деятельно-
сти международных террористических организаций; 

 – постоянное совершенствование общегосударственной систе-
мы противодействия терроризму1, поддержание в состоянии го-
товности к использованию сил и средств, предназначенных для 
выявления, предупреждения, пресечения террористических актов 
и минимизации (ликвидации) их последствий; 

 – совершенствование системы международного сотрудничества 
в противодействии международным преступлениям, идеологии 
терроризма;

 – обеспечение антитеррористической защиты объектов крити-
ческой инфраструктуры, жизнеобеспечения и мест массового пре-
бывания людей. 

Мировое сообщество, осознав глобальную опасность терро-
ризма и необходимость совместной скоординированной борьбы 
с этим явлением, принимает меры по противодействию террориз-
му во всех его проявлениях на территориях тех государств, кото-
рые поддерживают эту позицию. Ведущая роль в формировании 
международной правовой базы сотрудничества государств в борьбе 
с терроризмом принадлежит ООН. В рамках Организации в этой 
области принято 13 базовых конвенций и протоколов. Практиче-
ски все государства – участники СНГ – участники в большинстве 
этих документов. В сентябре 2006 г. на 60-й сессии ГА ООН внесен 
проект резолюции «Глобальная контртеррористическая стратегия 
Организации Объединенных Наций», содержащей согласованную 
систему мер по противодействию терроризму.

Правовую основу борьбы с терроризмом составляют Конститу-
ция Республики Беларусь, Уголовный кодекс Республики Бела-
русь, Закон Республики Беларусь «О борьбе с терроризмом», другие 

1 Общегосударственная система противодействия терроризму представ-
ляет собой совокупность организационных структур (субъектов противодей-
ствия терроризму), которые в рамках полномочий, установленных законами 
и изданными на их основе нормативными правовыми актами, осуществляют 
деятельность по противодействию террористическим угрозам, разрабатыва-
ют и реализуют комплекс мер по профилактике террористических угроз, 
выявлению и пресечению террористической деятельности, минимизации 
и ликвидации возможных последствий террористических актов.
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акты законодательства Республики Беларусь, международные до-
говоры Республики Беларусь. Борьба с терроризмом в Республике 
Беларусь основывается на принципах:

 – законности;
 – приоритета мер по предупреждению терроризма;
 – неотвратимости наказания за осуществление террористиче-

ской деятельности;
 – сочетания гласных и негласных методов борьбы с терроризмом;
 – комплексного использования профилактических, правовых, 

политических, социально-экономических и пропагандистских мер;
 – приоритета защиты прав лиц, подвергающихся опасности 

в результате акта терроризма; 
 – минимальных уступок террористу;
 – единоначалия в руководстве силами и средствами, привлека-

емыми для проведения контртеррористических операций;
 – информирования общественности об акте терроризма и о про-

ведении контртеррористических операций.
Борьба с терроризмом в Республике Беларусь осуществляется 

в целях:
 – защиты личности, общества и государства от терроризма;
 – предупреждения, выявления, пресечения террористической 

деятельности и минимизации ее последствий;
 – выявления и устранения причин и условий, способствующих 

осуществлению террористической деятельности.
Приоритетными направлениями в противодействии террориз-

му являются:
 – активизация разработки базовых нормативных правовых 

документов, регламентирующих сотрудничество государств в про-
тиводействии нетрадиционным угрозам безопасности, в том числе 
кибертерроризму, различным формам терроризма с использова-
нием ядерных, химических, биологических и бактериологических 
материалов, информационных технологий, а также в пресечении 
финансирования террористической деятельности;

 – гармонизация национального законодательства, особенно в ча-
сти, касающейся выработки единых согласованных подходов крими-
нализации противоправных деяний, связанных с терроризмом;

 – расширение участия государств в международных норматив-
ных правовых документах в области борьбы с международным тер-
роризмом, заключенных в рамках ООН, ее специализированных 
учреждений, МАГАТЭ и Совета Европы;
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 – содействие в подготовке в рамках ООН Единой антитеррори-
стической конвенции, которая содержала бы согласованное в рам-
ках мирового сообщества определение понятия международного 
терроризма как международного преступления, посягающего на 
международный правопорядок и безопасность;

 – дальнейшее развитие сотрудничества государств в рамках ин-
формационного обмена о деятельности, связанной с угрозами терро-
ристического и диверсионного характера, террористических и экс-
тремистских организаций, представляющих угрозу для государств, 
согласование критериев признания организаций террористически-
ми или экстремистскими, а также объема и порядка применения 
санкций в отношении организаций, включенных в этот список;

 – постоянный обмен опытом проведения антитеррористических 
мероприятий и расследования преступлений террористической 
направленности, организация обучения специалистов антитерро-
ристических подразделений, регулярное проведение совместных 
командно-штабных и тактико-специальных учений, например 
с участием сил быстрого развертывания ОДКБ, других антитерро-
ристических структур;

 – дальнейшее развитие контактов и укрепление взаимодей-
ствия с международными организациями и центрами, специализи-
рующимися в противодействии терроризму и экстремизму, а также 
с Международным авиационным комитетом СНГ.

На региональном уровне благодаря усилиям государств – 
участников СНГ создана и успешно функционирует комплексная 
правовая и организационная система противодействия преступно-
сти, актам терроризма и иным проявлениям экстремизма. Орга-
низационная система включает в себя уставные органы, например 
Совет командующих Пограничными войсками и отраслевые орга-
ны СНГ по сотрудничеству в сфере обеспечения безопасности: Ко-
ординационный совет генеральных прокуроров СНГ; Совет мини-
стров внутренних дел СНГ и его постоянный рабочий орган – Бюро 
по координации борьбы с организованной преступностью и иными 
опасными видами преступлений на территории государств – участ-
ников СНГ; Совет руководителей органов безопасности и спец-
служб СНГ и руководимый им Антитеррористический центр госу-
дарств – участников СНГ; Координационный совет руководителей 
органов налоговых (финансовых) расследований СНГ; Совет руко-
водителей таможенных служб государств – участников СНГ, а так-
же Совместная рабочая комиссия государств – участников СНГ по 
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пресечению правонарушений в области интеллектуальной соб-
ственности и Совместная комиссия государств – участников СНГ 
в борьбе с незаконной миграцией (см. гл. 8 настоящего пособия).

Международное сотрудничество в противодействии 
экстремизму – регулируемая нормами международного и нацио-
нального права совместная деятельность субъектов (государств) 
международного права и внутригосударственных правоотношений 
(правоохранительные органы, специальные службы и др.) по за-
щите сбалансированных интересов личности, общества, государ-
ства и мирового сообщества от экстремизма.

Экстремизм – приверженность к крайним взглядам, методам 
действий (обычно в политике). Экстремизму подвержены как от-
дельные люди, так и организации, преимущественно политиче-
ские. Среди политических экстремистских действий можно отме-
тить провокацию беспорядков, террористические акции, ведение 
партизанской войны. Наиболее радикально настроенные экстре-
мисты часто отрицают в принципе какие-либо компромиссы, пере-
говоры, соглашения. Росту экстремизма обычно способствуют соци-
ально-экономические кризисы, резкое падение жизненного уровня 
основной массы населения, тоталитарные политические режимы 
с подавлением властями оппозиции, преследованием инакомыс-
лия, внешней интервенцией. 

Экстремизм – сложное явление, которое часто бывает трудно 
увидеть и понять. В обстановке конфликта – демонстрация жест-
кой формы разрешения конфликта. Обычно одни экстремистские 
действия некоторыми людьми рассматриваются как справедливые 
(например, «борьба за свободу»), а другие – как несправедливые 
и аморальные (антисоциальный терроризм). Это зависит от цен-
ностей, политических убеждений, нравственных ограничений оце-
нивающего, а также от его отношений с деятелем. Различие сил 
также имеет значение при определении экстремизма. Во время 
конфликта действия членов более слабой группы часто выглядят 
более экстремальными, чем такие же действия членов более силь-
ной группы, защищающей свои права.

Экстремистские действия часто связаны с насилием, хотя 
группы экстремистов могут различаться по предпочтению насиль-
ственной или ненасильственной тактики, допускаемому уровню 
насилия, предпочитаемым мишеням для своих насильственных 
действий (от инфраструктуры и военного персонала до мирных 
граждан и даже детей). 
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Республика Беларусь в соответствии с международными до-
говорами сотрудничает в области противодействия экстремизму 
с иностранными государствами, их правоохранительными орга-
нами, органами безопасности и специальными службами, а так-
же международными организациями, осуществляющими борьбу 
с экстремизмом. Правовой основой сотрудничества являются меж-
дународные документы, например резолюция Парламентской Ас-
самблеи Совета Европы, принятая в 2003 г., определяет, что экс-
тремизм представляет собой форму политической деятельности, 
явно или исподволь отрицающую принципы парламентской де-
мократии и основанную на идеологии и практике нетерпимости, 
отчуждения, ксенофобии, антисемитизма и ультранационализма. 

Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом 
и экстремизмом 2001 г. дает следующее определение: экстремизм – 
какое-либо деяние, направленное на насильственный захват вла-
сти или насильственное удержание власти, а также на насиль-
ственное изменение конституционного строя государства, а равно 
насильственное посягательство на общественную безопасность, 
в том числе организация в вышеуказанных целях незаконных 
вооруженных формирований или участие в них, и преследуемые 
в уголовном порядке в соответствии с национальным законода-
тельством сторон (п. 3 ч. 1 ст. 1).

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 4 января 
2007 г. № 203-З «О противодействию экстремизму» под экстре-
мизмом (экстремистской деятельностью) понимается деятель-
ность политических партий, других общественных объединений, 
религиозных и иных организаций либо граждан Республики Бе-
ларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства по пла-
нированию, организации, подготовке и совершению действий, 
направленных на насильственное изменение конституционного 
строя и (или) территориальной целостности Республики Беларусь, 
захват или удержание государственной власти неконституцион-
ным путем, создание незаконных вооруженных формирований, 
осуществление террористической деятельности, разжигание расо-
вой, национальной или религиозной вражды или розни, а также 
социальной розни, связанных с насилием или призывами к наси-
лию, унижение национальной чести и достоинства, организацию 
и осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий 
и актов вандализма по мотивам расовой, национальной, рели-
гиозной вражды или розни, политической или идеологической 
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вражды, а равно по мотивам вражды или розни в отношении 
какой-либо социальной группы, пропаганду исключительности, 
превосходства либо неполноценности граждан по признаку их 
отношения к религии, социальной, расовой, национальной, рели-
гиозной или языковой принадлежности, пропаганду и публичное 
демонстрирование, изготовление и распространение нацистской 
символики или атрибутики (ст. 1).

Республика Беларусь, руководствуясь интересами обеспече-
ния безопасности личности, общества и государства, осуществляет 
уголовное преследование на своей территории лиц, причастных 
к террористической, экстремистской деятельности, в том числе 
в случаях, когда акты терроризма, экстремизма планировались 
либо проводились вне пределов Республики Беларусь, однако на-
правлены против интересов Республики Беларусь, и в других слу-
чаях, предусмотренных международными договорами Республики 
Беларусь.

Система, принципы, основные направления международного 
сотрудничества в противодействии экстремизму. Система между-
народного сотрудничества в противодействии экстремизму пред-
ставляет собой совокупность субъектов как международного пра-
ва (в первую очередь государств), так и внутригосударственных 
правоотношений (в первую очередь правоохранительных органов 
и спецслужб), их деятельность по защите и реализации националь-
ных интересов государств и обеспечению безопасности личности, 
общества и государства от экстремистских действий.

Правовую основу системы противодействия экстремизму со-
ставляют как источники международного права (международные 
договоры Республики Беларусь), так и национальное законода-
тельство (Конституция Республики Беларусь, законы Республики 
Беларусь, нормативные правовые акты Президента Республики 
Беларусь, иные акты законодательства, регулирующие обществен-
ные отношения в области противодействия экстремизму, обеспече-
ния национальной безопасности).

Субъекты международного сотрудничества осуществляют со-
гласованную деятельность по достижению цели и решению задач 
противодействия экстремизму, в том числе в соответствии с их пра-
вовым статусом, определяемым законодательством.

Противодействие экстремизму основывается на принципах: 
 – законности; 
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 – признания, соблюдения и защиты прав, свобод и законных ин-
тересов граждан, а также прав и законных интересов организаций; 

 – сочетания гласных и негласных методов противодействия 
экстремизму; 

 – приоритета обеспечения национальной безопасности Респуб- 
лики Беларусь; 

 – сотрудничества государства с организациями и гражданами; 
 – приоритета профилактических мер; 
 – неотвратимости наказания за экстремистскую деятельность.

Направлениями противодействия экстремизму являются: 
 – принятие профилактических мер, направленных на выявле-

ние и устранение причин экстремистской деятельности и условий, 
ей способствующих; 

 – предупреждение и пресечение экстремистской деятельности.
Мерами противодействия экстремизму являются: 

 – предписание; 
 – официальное предупреждение; 
 – приостановление деятельности организации, представитель-

ства иностранной или международной организации, индивидуаль-
ного предпринимателя; 

 – признание организации, зарегистрированной на территории 
Республики Беларусь, экстремистской, запрещение ее деятельно-
сти и ее ликвидация; 

 – признание деятельности индивидуального предприятия экс-
тремистской и ее прекращение; 

 – запрещение деятельности экстремистских иностранных 
и международных организаций; 

 – противодействие изданию и распространению экстремист-
ских материалов; 

 – недопущение осуществления экстремистской деятельности 
при проведении массовых мероприятий; 

 – противодействие публичным призывам должностного лица 
организации к осуществлению экстремистской деятельности; 

 – ответственность граждан за осуществление экстремистской 
деятельности.

Роль и место Антитеррористического центра СНГ в противо-
действии терроризму. Антитеррористический центр государств – 
участников СНГ (АТЦ) создан решением Совета глав государств 
СНГ от 1 декабря 2000 г. АТЦ является постоянно действующим 
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специализированным отраслевым органом СНГ и предназначен 
для обеспечения координации взаимодействия компетентных ор-
ганов государств – участников СНГ в борьбе с международным 
терроризмом и иными проявлениями экстремизма. Общее руко-
водство работой АТЦ осуществляет Совет руководителей органов 
безопасности и специальных служб государств – участников СНГ 
(см. гл. 8 настоящего учебного пособия).

АТЦ осуществляет свою деятельность с использованием воз-
можностей специализированных антитеррористических подраз-
делений органов безопасности и специальных служб государств – 
участников СНГ, а также Объединенного банка данных органов 
безопасности и специальных служб. АТЦ вправе запрашивать 
необходимую информацию из органов безопасности (специаль-
ных служб), правоохранительных органов, военных, пограничных 
и других ведомств государств – участников СНГ через компетент-
ные органы, осуществляющие официальные контакты с Центром.

Основные задачи и функции АТЦ:
 – выработка предложений Совету глав государств СНГ и дру-

гим органам СНГ о направлениях развития сотрудничества госу-
дарств – участников СНГ в борьбе с международным терроризмом 
и иными проявлениями экстремизма;

 – обеспечение координации взаимодействия компетентных ор-
ганов государств – участников СНГ в борьбе с международным тер-
роризмом и иными проявлениями экстремизма;

 – анализ поступающей информации о состоянии, динами-
ке и тенденциях распространения международного терроризма 
и иных проявлений экстремизма в государствах – участниках СНГ 
и других государствах;

 – формирование на базе Объединенного банка данных органов 
безопасности и специальных служб, банков данных других компе-
тентных органов государств – участников СНГ специализирован-
ного банка данных о международных террористических и иных 
экстремистских организациях, их лидерах, а также о причастных 
к ним лицах; о состоянии, динамике и тенденциях распростране-
ния международного терроризма и иных проявлений экстремизма 
в государствах – участниках СНГ и других государствах; о непра-
вительственных структурах и лицах, оказывающих поддержку 
международным террористам;

 – предоставление информации на регулярной основе и по 
запросам компетентным органам государств – участников СНГ, 
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участвующим в формировании специализированного банка  
данных;

 – участие в подготовке и проведении антитеррористических ко-
мандно-штабных и оперативно-тактических учений, организуемых 
по решению Совета глав государств СНГ;

 – содействие заинтересованным государствам – участникам 
СНГ в подготовке и проведении оперативно-розыскных меропри-
ятий и комплексных операций по борьбе с международным терро-
ризмом и иными проявлениями экстремизма;

 – содействие заинтересованным государствам – участникам 
СНГ в осуществлении межгосударственного розыска лиц, совер-
шивших преступления террористического характера и скрыва-
ющихся от уголовного преследования или исполнения судебного 
приговора;

 – участие в подготовке модельных законодательных актов, 
нормативных документов, а также международных договоров, 
затрагивающих вопросы борьбы с международным терроризмом 
и иными проявлениями экстремизма;

 – содействие в организации подготовки специалистов и ин-
структоров подразделений, участвующих в борьбе с терроризмом;

 – разработка моделей согласованных антитеррористических 
операций и оказание содействия в их проведении;

 – организация координации взаимодействия при проведении 
антитеррористических мероприятий по решению Совета глав госу-
дарств СНГ, а при необходимости – по поручению глав заинтересо-
ванных государств – участников СНГ в соответствии с установлен-
ным порядком;

 – участие в разработке межгосударственных программ госу-
дарств – участников СНГ по борьбе с международным терроризмом 
и иными проявлениями экстремизма;

 – участие в подготовке и проведении научно-практических 
конференций, семинаров;

 – содействие обмену опытом в сфере борьбы с международным 
терроризмом и иными проявлениями экстремизма;

 – установление и поддержание рабочих контактов по поручению 
Совета руководителей органов безопасности и специальных служб 
государств – участников СНГ с международными центрами и орга-
низациями, занимающимися вопросами борьбы с международным 
терроризмом, а также соответствующими специализированными 
структурами других государств.
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Международное сотрудничество правоохранительных органов 
Республики Беларусь с международными правоохранительными 
и иными организациями в противодействии терроризму и экстре-
мизму. Противодействовать терроризму возможно только совмест-
ными усилиями всех членов мирового сообщества при координирую-
щей роли ООН. К настоящему времени в основном сформировалась 
система международного сотрудничества, состоящая прежде всего 
из субъектов международного права (государства, международные 
организации) и внутригосударственных правоотношений (право-
охранительные органы, органы с их функциями, спецслужбы) по 
противодействию преступности, в которой и должно осуществлять-
ся противодействие международному терроризму. Деятельность 
субъектов основывается на нормах как международного, так и на-
ционального права. Данные нормы составляют международный 
(национальный) правовой режим противодействия терроризму, 
фундаментом которого являются конвенции, декларации, резолю-
ции ООН, а также национальное законодательство, представляют 
собой систему правового регулирования.

Среди таких документов следует отметить Декларацию о мерах 
по ликвидации международного терроризма 1994 г. В соответствии 
с Декларацией государства обязаны выполнять свои обязательства 
по Уставу ООН. Государствам настоятельно предложено принять 
эффективные и решительные меры согласно соответствующим по-
ложениям международного права и международным стандартам 
прав человека для скорейшей и окончательной ликвидации меж-
дународного терроризма, в частности: 

 – воздерживаться от организации террористической деятель-
ности, подстрекательства к ней, содействия ее осуществлению, 
финансирования, поощрения или проявления терпимости к ней 
и принимать надлежащие практические меры к обеспечению того, 
чтобы их территории не использовались для создания террористи-
ческих баз или учебных лагерей или для подготовки либо органи-
зации террористических актов, направленных против других госу-
дарств или их граждан; 

 – обеспечивать задержание и судебное преследование или вы-
дачу лиц, совершивших террористические акты; 

 – заключать специальные соглашения на двусторонней, регио- 
нальной и многосторонней основе, разработать типовые соглаше-
ния о сотрудничестве;

 – обмениваться соответствующей информацией; 
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 – оперативно претворять в жизнь международные конвенции, 
приводить свое национальное законодательство в соответствие 
этим конвенциям; 

 – принимать надлежащие меры до предоставления убежища 
в целях установления того, что ищущее убежище лицо не занима-
лось террористической деятельностью. 

Международная конвенция о борьбе с бомбовым террориз-
мом 1997 г. определяет лиц, которые являются террористами. Так, 
согласно Конвенции любое лицо совершает преступление, если 
оно незаконно и преднамеренно доставляет, помещает, приводит 
в действие или взрывает взрывное или иное смертоносное устрой-
ство в пределах мест общественного пользования, государственно-
го или правительственного объекта, объекта системы общественно-
го транспорта или объекта инфраструктуры, или таким образом, 
что это направлено против них: с намерением причинить смерть 
или серьезное увечье; с намерением произвести значительное раз-
рушение таких мест, объекта или системы, когда такое разрушение 
влечет или может повлечь причинение крупного экономического 
ущерба (ст. 2).

Важное значение имеет Международная конвенция о борьбе 
с финансированием терроризма 1999 г. Конвенция предусматрива-
ет нейтрализацию отдельных условий, способствующих совершению 
актов терроризма, способствует принятию эффективных мер по недо-
пущению финансирования террористической деятельности, а также 
борьбе с ним путем преследования и наказания совершающих его 
лиц. В соответствии ст. 2 любое лицо совершает преступление, если 
оно любыми методами, прямо или косвенно, незаконно и умышлен-
но предоставляет средства или осуществляет их сбор с намерением, 
чтобы они использовались, или при осознании того, что они будут 
использованы, полностью или частично, для совершения:

 – какого-либо деяния, представляющего собой преступление 
согласно сфере применения одного из договоров, перечисленных 
в приложении1, и содержащемуся в нем определению;

1 Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 г.; 
Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против без-
опасности гражданской авиации, 1971 г.; Конвенция о предотвращении 
и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной за-
щитой, в том числе дипломатических агентов, 1973 г.; Международная кон-
венция о борьбе с захватом заложников 1979 г.; Конвенция о физической 
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 – любого другого деяния, направленного на то, чтобы вызвать 
смерть какого-либо гражданского лица или любого другого лица, 
не принимающего активного участия в военных действиях в ситуа-
ции вооруженного конфликта, или причинить ему тяжкое телесное 
повреждение, когда цель такого деяния в силу его характера или 
контекста заключается в том, чтобы запугать население или заста-
вить правительство либо международную организацию совершить 
какое-либо действие или воздержаться от его совершения.

Ввиду того что акты ядерного терроризма могут приводить 
к самым серьезным последствиям и создают угрозу международной 
безопасности, мировое сообщество уделяет им особое внимание. 
С этой целью была принята Международная конвенция о борьбе 
с актами ядерного терроризма 2005 г. В данном документе наря-
ду с закреплением конкретных составов деяний, связанных с ядер-
ным терроризмом, нашел отражение широкий спектр вопросов 
международного сотрудничества – от мер по предупреждению ак-
тов ядерного терроризма до выдачи лиц, их совершивших, соблю-
дения основных прав и свобод человека при осуществлении право-
охранительных мер в данной области. 

Одним из наиболее важных договоров, регламентирующих про-
тиводействие ядерному терроризму, является Конвенция о физиче-
ской защите ядерного материала 1980 г. Она применяется к ядер-
ному материалу, используемому только в мирных целях. При этом 
данная Конвенция охватывает вопросы физической защиты при 
международной и внутригосударственной перевозке ядерного ма-
териала, его использовании и хранении.

В интересах предотвращения террористических актов с ис-
пользованием пластических взрывчатых веществ заключе-
на Конвенция о маркировке пластических взрывчатых ве-
ществ в целях их обнаружения 1991 г., которая в основном 
посвящена технической стороне данного вопроса. Этот пробел 

защите ядерного материала 1980 г.; Протокол о борьбе с незаконными 
актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную граждан-
скую авиацию, дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконными акта-
ми, направленными против безопасности гражданской авиации, 1988 г.; 
Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безо-
пасности морского судоходства, 1988 г.; Протокол о борьбе с незаконными 
актами, направленными против безопасности стационарных платформ, 
расположенных на континентальном шельфе, 1988 г. Международная кон-
венция о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 г. 
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устраняет Международная конвенция о борьбе с бомбовым тер- 
роризмом 1997 г. 

Нередко акты терроризма совершаются против лиц, находя-
щихся под особой защитой международного права. Такие престу-
пления создают серьезную угрозу поддержанию нормальных меж-
дународных отношений. Для того чтобы противодействовать таким 
актам, была принята Конвенция о предотвращении и наказании 
преступлений против лиц, пользующихся международной защи-
той, в том числе дипломатических агентов, 1973 г. К числу таких 
лиц Конвенция, в частности, относит находящихся в иностранном 
государстве: главу государства, в том числе каждого члена кол-
легиального органа, выполняющего функции главы государства 
согласно конституции соответствующего государства; главу пра-
вительства, министра иностранных дел, а также сопровождающих 
членов их семей. 

После террористических актов, происшедших 11 сентября 2001 г. 
в США, активизировалось участие в борьбе с международным тер-
роризмом СБ ООН – органа, несущего главную ответственность за 
поддержание международного мира и безопасности. Уже 12 сентя-
бря 2001 г. СБ ООН принял резолюцию 1368 (2001), а 28 сентября 
2001 г. – резолюцию 1373 (2001), в которых были перечислены меры, 
которые должны предпринимать государства в борьбе с актами тер-
роризма. Кроме того, резолюцией 1373 (2001) был учрежден вспомо-
гательный орган СБ ООН – Комитет по борьбе с международным 
терроризмом, призванный обеспечивать контроль за осуществле-
нием всеми государствами резолюции 1373 (2001) и содействовать 
расширению возможностей государств в деле борьбы с терроризмом. 
СБ ООН 12 ноября 2001 г. принял резолюцию 1377 (2001), к кото-
рой прилагалась Декларация о глобальных усилиях по борьбе с тер-
роризмом. В ней был предложен комплекс мер, которые следует 
предпринять государствам в данной области, в том числе скорейшее 
присоединение всех государств к существующим договорам, касаю-
щимся терроризма, и продолжение работы в данной области.

В целях координации усилий государств по предотвращению 
попадания оружия массового уничтожения в руки негосударствен-
ных субъектов и его использования для террористических целей 
СБ ООН принял резолюцию 1540 (2004) от 28 апреля 2004 г. Ею же 
был учрежден временный вспомогательный орган – Комитет 1540, 
служащий центром по обмену информацией и обобщению опыта 
в области борьбы с терроризмом.
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На международном уровне особое внимание уделяется безо-
пасности на воздушном транспорте. Это вызвано тем, что в случае 
каких-либо террористических актов на воздушном транспорте по-
гибает большое количество людей. В связи с этим был принят ряд 
международных правовых актов, например: Токийская конвенция 
о правонарушениях и некоторых других действиях на борту воз-
душного судна 1963 г., Гаагская конвенция о борьбе с незакон-
ным захватом воздушных судов 1970 г., Монреальская конвенция 
о борьбе с незаконными актами, направленными против безопас-
ности гражданской авиации, 1971 г. и дополняющий ее Протокол 
о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслужива-
ющих международную гражданскую авиацию, 1988 г.

На региональном и двустороннем уровнях государства также 
координируют свои усилия в вопросах обеспечения безопасности 
объектов воздушного транспорта. Так, 26 мая 1995 г. в Минске 
между государствами – участниками СНГ заключено Соглашение 
о сотрудничестве по обеспечению защиты гражданской авиации 
от актов незаконного вмешательства.

Уделяется внимание вопросам безопасности людей на морском 
транспорте. Профилактика, предупреждение и пресечение между-
народного терроризма и других преступлений, угрожающих безо-
пасности людей, мореплавания, также является важной задачей. 
Принятие в 1988 г. Конвенции о борьбе с незаконными актами, 
направленными против безопасности морского судоходства, 
и дополняющего ее Протокола о борьбе с незаконными актами, на-
правленными против безопасности стационарных платформ, рас-
положенных на континентальном шельфе, стало большим шагом 
в направлении единообразного предупреждения всех форм и про-
явлений террористического насилия на море, а также борьбе с ним. 

Активизируется сотрудничество государств в области борьбы 
с терроризмом в рамках региональных международных органи-
заций. Так, заключенная в Страсбурге в рамках Совета Европы 
Европейская конвенция о пресечении терроризма 1977 г. наряду 
с определением деяний, являющихся преступными, охватывает во-
просы выдачи лиц, их совершивших, оказания государствами друг 
другу взаимной правовой помощи и ряд других вопросов.

Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма 
2005 г. предусматривает комплекс мер по предотвращению актов 
терроризма, решению вопросов информационного обмена, выда-
чи, уголовного преследования с учетом защиты прав человека, 
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оказания необходимой правовой помощи в случае совершения та-
ких преступлений.

Согласно Договору о сотрудничестве государств – участников 
СНГ в борьбе с терроризмом 1999 г. его участники взяли на себя 
обязательство осуществлять сотрудничество в предупреждении, 
выявлении, пресечении и расследовании актов терроризма в со-
ответствии с положениями как самого Договора, так и с другими 
международными обязательствами сторон и их законодательством. 

Международное право уделяет внимание вопросам сотрудниче-
ства государств по проведению совместных силовых мероприятий 
по пресечению актов терроризма. В рамках регионального сотруд-
ничества создаваются международные институты, объединяющие 
компетентные органы, призванные непосредственно осуществлять 
борьбу с международным терроризмом. Таким примером является 
создание Антитеррористического центра государств – участников 
СНГ. 

В азиатском регионе в качестве примера можно привести 
взаимодействие государств и их компетентных органов в рамках 
Шанхайской организации сотрудничества. Правовому регулиро-
ванию такого сотрудничества посвящена Шанхайская конвенция 
о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 2001 г., 
в которой наибольший акцент сделан на международном межве-
домственном сотрудничестве. Так, компетентные органы согласно 
ее положениям осуществляют сотрудничество и оказывают друг 
другу содействие: путем обмена информацией; выполнения запро-
сов о проведении оперативно-розыскных мероприятий; разработки 
и принятия согласованных мер для предупреждения, выявления 
и пресечения актов терроризма и других деяний, указанных в дан-
ной Конвенции, и взаимоуведомления о результатах их осущест-
вления. Кроме того, должны быть предприняты меры по преду-
преждению, выявлению и пресечению финансирования, поставок 
вооружения и боеприпасов, оказания иного содействия любым ли-
цам и (или) организациям для совершения актов терроризма. При 
необходимости оказывается практическая помощь по пресечению 
актов терроризма и ликвидации их последствий. Региональная ан-
титеррористическая структура Шанхайской организации сотруд-
ничества, постоянно действующий ее орган, предназначенный для 
содействия координации и взаимодействия компетентных органов 
сторон в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, уч-
реждена 7 июня 2002 г.
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На двустороннем межправительственном уровне также активно 
осуществляется сотрудничество в борьбе с терроризмом. Участники 
двусторонних международных договоров обмениваются информаци-
ей о террористических группировках, возможных террористических 
актах против их стран и граждан, взаимодействуют в проведении 
мероприятий по предотвращению и расследованию террористиче-
ских актов, в поиске и задержании виновных в их совершении лиц, 
решают другие вопросы международного сотрудничества.

Республика Беларусь является участницей следующих универ-
сальных международных договоров по борьбе с терроризмом:

 – Конвенции о преступлениях и некоторых других актах, со-
вершаемых на борту воздушных судов, 1963 г.;

 – Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 
1970 г.;

 – Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными 
против безопасности гражданской авиации, 1971 г.;

 – Конвенции о предотвращении и наказании преступлений 
против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе 
дипломатических агентов, 1973 г.;

 – Конвенции о борьбе с захватом заложников 1979 г.;
 – Конвенции о физической защите ядерного материала 1979 г.;
 – Протокола о борьбе с незаконными актами насилия в аэро-

портах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, 
дополняющего Конвенцию о борьбе с незаконными актами, на-
правленными против безопасности гражданской авиации, 1988 г.;

 – Конвенции о маркировке пластических взрывчатых веществ 
в целях их обнаружения 1991 г.;

 – Конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 г.;
 – Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными 

против безопасности морского судоходства, 1988 г.;
 – Конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 г.;
 – Международной конвенции о борьбе с актами ядерного тер-

роризма 2005 г.
Правовую базу международного сотрудничества в области 

противодействия терроризму, экстремизму составляют также 
двусторонние международные договоры межправительственного 
и межведомственного характера, на основании которых осущест-
вляется сотрудничество правоохранительных органов Республики 
Беларусь с правоохранительными органами иностранных госу- 
дарств.
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Так, органы внутренних дел Республики Беларусь осуществляют 
борьбу с терроризмом, экстремизмом посредством предупреждения, 
выявления и пресечения актов терроризма, деятельности незакон-
ных вооруженных формирований в соответствии с их компетенцией. 

Кроме того, МВД Республики Беларусь заключены двусторон-
ние межведомственные соглашения с министерствами внутренних 
дел государств – участников СНГ, которыми в качестве одного из 
направлений сотрудничества предусмотрено противодействие тер-
роризму, экстремизму. Так, в соответствии с Соглашением о со-
трудничестве министерств внутренних дел в борьбе с террориз-
мом 2000 г. органы внутренних дел государств – участников СНГ 
осуществляют сотрудничество в вопросах предупреждения, выяв-
ления, пресечения и расследования актов терроризма, основными 
формами которого являются:

 – обмен информацией о готовящихся актах терроризма; тер-
рористических организациях, группах и отдельных лицах, пред-
ставляющих угрозу безопасности государств; террористических 
посягательствах, направленных на нарушение суверенитета и тер-
риториальной целостности государств; незаконных вооруженных 
формированиях, использующих террористические и иные экстре-
мистские методы ведения борьбы, а также иной информацией, 
представляющей взаимный интерес;

 – выполнение запросов о проведении оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных на предупреждение, выявление, пре-
сечение и расследование преступлений террористического и иного 
экстремистского характера, в том числе захвата заложников и по-
хищения людей; незаконного перемещения сильнодействующих, 
токсичных и радиоактивных веществ; незаконного оборота ядерно-
го, химического, биологического и других видов оружия массового 
уничтожения, материалов и оборудования, которые могут приме-
няться при его создании; незаконного оборота оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;

 – разработка и принятие согласованных мер по пресечению де-
ятельности террористических групп и организаций, а также пере-
крытию каналов поступления им финансовой, военно-технической 
и иной помощи; выявлению баз, тренировочных лагерей, мест ле-
чения и отдыха террористов; перекрытию маршрутов передвиже-
ния террористических групп и причастных к ним лиц; выявлению 
и установлению лиц, причастных к деятельности террористиче-
ских и иных экстремистских организаций (групп).
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Таким образом, государства должны активизировать правоот-
ношения в противодействии терроризму и экстремизму путем при-
нятия единой международной антитеррористической политики, 
включающей в себя не только международные правовые механиз-
мы, но и широкий спектр мер, направленных на предупреждение 
террористических актов; систематизации обмена информацией 
о предупреждении терроризма и экстремизма во всех его видах 
и проявлениях, противодействии ему; эффективного выполнения 
взятых на себя обязательств соответствующих международных 
договоров; заключения двусторонних, многосторонних договоров 
о взаимной правовой помощи и выдаче преступников. 

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Раскройте понятие терроризма.
2. Назовите основные принципы противодействия терроризму.
3. Назовите основные направления противодействия терроризму.
4. Что включает в себя система международного сотрудничества 

в противодействии терроризму?
5. Раскройте понятие экстремизма.
6. Назовите основные принципы противодействия экстремизму.
7. Назовите основные направления противодействия экстремизму.
8. Что включает в себя система международного сотрудничества 

в противодействии экстремизму?
9. Раскройте правовую основу деятельности субъектов Республики 

Беларусь в противодействии международному терроризму и экстремизму.
10. Назовите цель и задачи Антитеррористического центра СНГ.
11. Назовите задачи и формы деятельности Совета руководителей ор-

ганов безопасности и специальных служб СНГ. 



386

Г Л А В А  1 4

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ 
В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

Понятие, признаки и виды транснациональной экономической 
преступности, особенности и формы международного противодей-
ствия ей. Интеграционные процессы, глобализация экономики 
и устранение барьеров для свободного распространения информа-
ции, товаров и услуг сопровождаются целым рядом негативных об-
щественных явлений, в том числе распространением криминаль-
ных проявлений в экономической сфере. Понятие «международное 
экономическое преступление» не обязательно относится к какой-ли-
бо категории нарушений, определенных в внутригосударственном 
законодательстве. Нормативное правовое закрепление подобных 
преступлений осуществляется в основных источниках междуна-
родного права – международных договорах, в сочетании с нацио- 
нальными законами государств, касающимися противодействия 
преступности. Некоторые виды экономических преступлений охва-
тываются международными конвенциями. 

Результаты всемирного обзора экономических преступлений 
свидетельствуют о значительном росте числа респондентов, ком-
пании которых столкнулись с экономическими преступлениями 
и по всему миру. Наиболее распространенными такими деяниями 
являются международные экономические преступления, имеющие 
особые признаки, обусловленные высокой профессиональностью 
совершаемых деяний, организованным и выверенным порядком 
осуществления преступных операций. Среди основных видов меж-
дународных экономических преступлений согласно статистике 
наиболее часто встречаются следующие: 

 – международное мошенничество; 
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 – фальсификация денежных средств и ценных бумаг; 
 – незаконное использование чужого товарного знака, знака об-

служивания и наименования места происхождения товара; 
 – легализация денежных средств, добытых преступных путем; 
 –  международные налоговые преступления и аферы. 

Данные преступления «переходят» национальные границы, 
и государства уже не способны в одиночку вести успешную борьбу 
с ними. 

Особенности международного противодействия преступлениям 
в сфере экономики составляют выработка согласованной стратегии 
и укрепление сотрудничества правоохранительных и контрольных 
органов, прежде всего в банковской и кредитно-финансовых систе-
мах, в области внешнеэкономической деятельности и отмывания 
(легализации) доходов, полученных преступным путем, где субъ-
екты противодействия осуществляют сотрудничество с соблюдени-
ем своих национальных законодательств и международных обяза-
тельств каждого государства.

Например, согласно Соглашению о сотрудничестве в борьбе 
с преступлениями в сфере экономики 1996 г. стороны стремятся 
к приведению законодательства своих государств в соответствие 
нормам международного права, в том числе регламентирующим: 
отнесение деяний, связанных с легализацией средств, получен-
ных в результате преступной деятельности, к разряду уголовных 
преступлений; вопросы конфискации и передачи другим сторонам 
активов (ценные бумаги, драгоценности, антиквариат и другие 
материальные ценности), полученных в результате преступной де-
ятельности; условия и порядок предоставления другим сторонам 
банковских, кредитно-финансовых и других документов в целях 
предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступле-
ний в сфере экономики.

Сотрудничество осуществляется в формах: 
 – обмена информацией по вопросам, относящимся к противо-

действию преступлениям в сфере экономики; 
 – проведения мероприятий по предупреждению, выявлению, 

пресечению и раскрытию преступлений в сфере экономики; 
 – обмена опытом работы по предупреждению, выявлению, пре-

сечению и раскрытию преступлений в сфере экономики, в том чис-
ле учебной, методической и специальной литературой; 

 – организации совместных научных исследований, семинаров 
и конференций; 
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 – содействия в подготовке и повышении квалификации кадров; 
 – представления по запросам нормативных актов, регламенти-

рующих деятельность в сфере экономики.

Источники и принципы международного сотрудничества госу-
дарств в противодействии преступлениям в сфере экономики. Источ-
никами правового регулирования противодействия преступлениям 
в сфере экономики, имеющих международный характер, являются: 
конвенции о борьбе с международными преступлениями и престу-
плениями международного характера; договоры о сотрудничестве 
и правовой помощи по уголовным делам; договоры, регулирующие 
деятельность международных организаций, в чью компетенцию 
входит борьба с преступностью. В самостоятельную группу между-
народных документов по вопросам сотрудничества можно выделить 
межведомственные и межправительственные соглашения. 

Государства координируют свои действия по противодействию 
преступлениям в сфере экономики – заключают договоры о борьбе 
с отдельными видами международных экономических преступных 
деяний и правовой помощи по уголовным делам, осуществляют со-
вместные меры по предотвращению и пресечению преступлений 
и привлечению виновных к ответственности. 

Так, согласно Международной конвенции по борьбе с поддел-
кой денежных знаков 1929 г. фальшивомонетничеством считается 
только подделка находящихся в обращении денежных знаков (бу-
мажные деньги, в том числе банковские билеты и металлические 
монеты, имеющие хождение в силу закона (ст. 2). По Конвенции 
должны быть уголовно наказуемы: все обманные действия по из-
готовлению или изменению денежных знаков, каков бы ни был 
способ, используемый для достижения этого результата; сбыт под-
дельных денежных знаков; действия, направленные на сбыт, ввоз 
в страну, получение или добывание для себя поддельных денеж-
ных знаков при условии, что их поддельный характер был изве-
стен; покушения на эти правонарушения и действия по умышлен-
ному соучастию; обманные действия по изготовлению, получению 
или приобретению для себя орудий или иных предметов, предна-
значенных по своей природе для изготовления поддельных денеж-
ных знаков или для изменения денежных знаков (ст. 3).

Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъ-
ятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г. 
к преступлениям, связанным с отмыванием средств, относит, 
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причем с указанием, что каждая сторона принимает законодатель-
ные и другие необходимые меры с целью квалифицировать в ка-
честве преступлений в соответствии со своим внутренним правом, 
при наличии умысла:

 – конверсию или передачу имущества, если известно, что это 
имущество является доходом, полученным преступным путем, 
с целью скрыть незаконное происхождение такого имущества или 
помочь любому лицу, замешанному в совершении основного пре-
ступления, избежать правовых последствий своих деяний;

 – утаивание или сокрытие действительной природы, проис-
хождения, местонахождения, размещения, движения имущества 
или прав на него, если известно, что это имущество представля-
ет собой доход, полученный преступным путем, и при соблюдении 
своих конституционных принципов и основных концепций своей 
правовой системы;

 – приобретение, владение или использование имущества, если 
в момент его получения было известно, что оно является доходом, 
добытым преступным путем;

 – участие или соучастие в любом из преступлений, указанных 
выше, или в покушении на его совершение, а также помощь, под-
стрекательство, содействие или консультирование в связи с совер-
шением такого преступления.

Правонарушения подлежат классификации в качестве меж-
дународных в связи с характером деяний правонарушителей. На-
пример, планирование совершения деяния может происходить на 
территории одного государства, а фактическое совершение деяния 
происходит в другом государстве. Преступления экономическо-
го характера также могут совершаться в составе организованной 
группы, в том числе на территории нескольких государств.

Международное сотрудничество Республики Беларусь по про-
тиводействию преступлениям в сфере экономики основывается на 
следующих основных международных договорах.

Целями Соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступле-
ниями в сфере экономики 1996 г. являются выработка согласован-
ной стратегии и укрепление взаимодействия правоохранительных 
и контрольных органов в борьбе с преступлениями в сфере эконо-
мики, прежде всего в банковской и кредитно-финансовых системах, 
в области внешнеэкономической деятельности и отмывании (лега-
лизации) доходов, полученных преступным путем. Государства – 
члены Соглашения договорились осуществлять сотрудничество 
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с соблюдением законодательства и международных обязательств 
каждого государства.

Международная конвенция о борьбе с финансированием тер-
роризма 1999 г. посвящена нейтрализации отдельных условий, 
способствующих совершению актов терроризма, содействует при-
нятию эффективных мер по недопущению финансирования тер-
рористической деятельности, а также борьбе с терроризмом путем 
преследования и наказания совершающих его лиц.

В Конвенции Совета Европы об уголовной ответственно-
сти за коррупцию 1999 г. определены меры (активный подкуп 
национальных публичных должностных лиц, пассивный подкуп 
национальных публичных должностных лиц, подкуп членов на-
циональных публичных собраний, подкуп иностранных публич-
ных должностных лиц, подкуп членов иностранных публичных 
собраний, активный подкуп в частном секторе, пассивный подкуп 
в частном секторе, подкуп должностных лиц международных ор-
ганизаций, подкуп членов международных парламентских собра-
ний, подкуп судей и должностных лиц международных судов, зло-
употребление влиянием в корыстных целях, отмывание доходов 
от преступлений, связанных с коррупцией и др.), которые должны 
быть приняты государствами-участниками на национальном уров-
не для эффективного противодействия коррупции. 

Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответ-
ственности за коррупцию 1999 г. включает гражданско-пра-
вовые материальные и процессуальные нормы, регулирующие 
вопросы возмещения ущерба, причиненного фактом коррупции, 
получения доказательств, действительности договоров и др. Кон-
венция содержит определение коррупции: просьба, предложение, 
дача и получение, прямо или опосредовано, взятки или любого 
другого ненадлежащего преимущества или перспектив таковых, 
которые искажают нормальное выполнение любой обязанности 
или поведения, требуемое от получателя взятки, ненадлежащего 
преимущества или перспектив таковых (ст. 2). 

Обязательства государств по вышеуказанным договорам за-
ключаются прежде всего в определении международных уголов-
но наказуемых деяний, мерах по предупреждению и пресечению 
таких преступлений, обеспечению ответственности преступников, 
установлению правил юрисдикции, регламентации правовой по-
мощи по уголовным делам и регулированию взаимоотношений го-
сударств и международных правоохранительных организаций.
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Основные положения международных договоров, регулирую-
щих вопросы противодействия данному виду преступной деятель-
ности, также предопределяют рекомендации и предписания при 
осуществлении международного розыска, ареста и конфискации 
денежных средств и имущества, полученных преступным путем.

Противодействие преступлениям в сфере экономики рассма-
тривают как подсистему в общей системе противодействия мирово-
го сообщества преступности и иным негативным социальным явле-
ниям: незаконный оборот наркотических средств и психотропных 
веществ, коррупция и т. п. В большинстве случаев данные нега-
тивные социальные явления криминализированы национальным 
уголовным правом согласно международным договорам и, следова-
тельно, являются разновидностями международной преступности. 

Сотрудничество в противодействии преступлениям в сфере эко-
номики осуществляется на основе принципов: 

 – уважения суверенитета государств-участников и их нацио-
нального законодательства, общепризнанных принципов и норм 
международного права;

 – равноправия сторон; 
 – приоритета защиты прав и свобод человека и гражданина; 
 – укрепления доверия между компетентными органами госу-

дарств-участников; 
 – создания в соответствии с международным правом и нацио-

нальным законодательством государств-участников благоприят-
ных условий для совместных усилий в данном направлении.

Роль Совета руководителей финансовых разведок СНГ в ор-
ганизации сотрудничества государств – участников Содружества 
по предупреждению и раскрытию преступлений в сфере экономи-
ки. Совет руководителей подразделений финансовой разведки 
государств – участников СНГ является органом отраслевого со-
трудничества Содружества и предназначен для обеспечения ор-
ганизации и координации противодействия легализации (от-
мыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. 
Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Ис-
полнительным комитетом СНГ, Межпарламентской Ассамблеей 
государств – участников СНГ, другими органами СНГ, а при не-
обходимости – рабочими (исполнительными) органами междуна-
родных организаций, Группой разработки финансовых мер борьбы 
с отмыванием денег (ФАТФ) и региональными группами по типу 
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ФАТФ, а также органами государственной власти государств – 
участников СНГ.

Основные направления деятельности Совета: 
 – организация взаимодействия подразделений финансовой 

разведки и иных заинтересованных органов государств – участ-
ников СНГ, а также органов СНГ, в сферу деятельности которых 
входит противодействие легализации (отмыванию) преступных до-
ходов и финансированию терроризма; 

 – определение приоритетных направлений сотрудничества 
и принятие совместных эффективных мер; 

 – содействие выработке единых подходов в целях сближения 
и гармонизации национального законодательства государств – 
участников СНГ;

 – разработка предложений о совершенствовании правовой 
базы сотрудничества государств – участников СНГ; 

 – обеспечение реализации принятых в рамках СНГ документов.
Основные функциями Совета: 

 – подготовка предложений о разработке целевых программ, 
а также предложений по приоритетным направлениям сотрудни-
чества государств – участников СНГ в сфере противодействия лега-
лизации (отмыванию) преступных доходов и финансированию тер-
роризма; 

 – подготовка предложений по формированию единых стандар-
тов информационного обмена между подразделениями финансо-
вой разведки; 

 – разработка совместно с заинтересованными органами госу-
дарств – участников СНГ рекомендаций по выявлению и пресече-
нию форм и методов, используемых в целях легализации (отмыва-
ния) преступных доходов и финансирования терроризма; 

 – содействие во внедрении государствами – участниками СНГ 
рекомендаций ФАТФ; 

 – содействие обмену информацией между подразделениями 
финансовой разведки; 

 – разработка и реализация совместных мер, направленных на 
борьбу с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финан-
сированием терроризма;

 – взаимодействие с заинтересованными органами СНГ, а так-
же рабочими (исполнительными) органами международных орга-
низаций, ФАТФ и региональными группами по типу ФАТФ в во-
просах своей компетенции; 
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 – организация и координация исполнения принятых докумен-
тов в рамках СНГ по компетенции Совета и собственных решений;

 – анализ тенденций (типологий) в сфере легализации (отмыва-
ния) преступных доходов и финансирования терроризма;

 – содействие обмену опытом между подразделениями финансо-
вой разведки государств – участников СНГ, в том числе оказание 
методической помощи; рассмотрение вопросов организации подго-
товки и повышения квалификации кадров для подразделений фи-
нансовой разведки государств – участников СНГ и создания базо-
вых организаций государств – участников СНГ по обучению кадров;

 – рассмотрение вопросов проведения совместных научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских работ по проблемам, пред-
ставляющим взаимный интерес;

 – осуществление иных функций, входящих в компетенцию  
Совета.

Основные направления сотрудничества правоохранительных ор-
ганов Республики Беларусь с международными правоохранительны-
ми организациями в противодействии преступлениям в сфере эко-
номики. Транснациональный характер современных механизмов 
хищений и способов сокрытия денежных средств за рубежом тре-
бует активного сотрудничества правоохранительных органов Бе-
ларуси с правоохранительными органами зарубежных государств 
не только в рамках ставших уже традиционными форм правовой 
помощи по уголовным делам – экстрадиции, передачи предметов, 
выполнения отдельных процессуальных действий, осуществления 
уголовного преследования по ходатайству иностранного государ-
ства и передачи осужденных, но и путем создания и развития но-
вых правовых институтов, необходимых практике. Одним из них 
является международный розыск, арест и конфискация получен-
ных преступным путем денежных средств и иного имущества.

Данная проблема является объектом особого внимания со сто-
роны международных органов и организаций. В частности, ООН 
и действующими под ее эгидой организациями (см. гл. 8 настояще-
го учебного пособия) постоянно акцентируется внимание на разра-
ботке конкретных механизмов оказания международной правовой 
помощи при расследовании преступлений, в том числе по вопросам 
содействия в розыске, аресте и конфискации доходов от преступной 
деятельности. В документах, принятых ими, отмечается тенденция 
наполнения конкретным содержанием норм рекомендательного 
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характера, более глубокого с точки зрения практических потребно-
стей исследования вопросов розыска, ареста и конфискации дохо-
дов от преступной деятельности.

Так, Международная конвенция по борьбе с подделкой денеж-
ных знаков 1929 г. определяет, что государства-участники взяли на 
себя обязательства в борьбе с фальшивомонетничеством не делать 
различий между подделкой собственных и иностранных денеж-
ных знаков, ценных бумаг и с одинаковой строгостью наказывать 
преступников. Фальшивомонетничество объявлялось экстрадици-
онным международным уголовным преступлением, поэтому все 
государства – участники Конвенции должны оказывать помощь 
заинтересованным государствам в розыске и возвращении скрыв-
шегося за границу изготовителя, сбытчика денежных знаков или 
их соучастников.

Наиболее важным, во многом отличающим Конвенцию от 
других универсальных международных договоров является поло-
жение, закрепляющее принцип международного рецидива фаль-
шивомонетничества (ст. 6). В Конвенции (ст. 12) определен орган – 
центральное бюро, который должен вести в рамках национального 
законодательства дознание по делам о подделке денежных знаков. 
При этом центральное бюро должно быть в тесном контакте: с эмис-
сионными органами, с милицейскими (полицейскими) властя-
ми внутри государства, с центральными бюро других государств. 
На эти органы возложены функции централизации всех сведений, 
могущих облегчить розыск случаев подделки денежных знаков, 
предупреждение и пресечение их. Центральные бюро различных 
государств должны взаимодействовать непосредственно между со-
бой, регулярно обмениваться необходимыми сведениями о новых 
выпусках денежных знаков, производимых в стране, об изъятии 
и аннулировании денежных знаков.

Согласно Закону Республики Беларусь от 30 мая 2001 г. № 28-З 
«О правопреемстве Республики Беларусь в отношении Междуна-
родной конвенции по борьбе с подделкой денежных знаков и Про-
токола к ней» Республика Беларусь признает обязательность для 
нее данной Конвенции и Протокола к ней, ратифицированных 
СССР 3 мая 1931 г. и вступивших для него в силу 17 января 1932 г., 
с даты их вступления в силу для СССР.

МВД Республики Беларусь определено органом, обязанностью 
которого является реализация положений Конвенции, касающих-
ся деятельности центрального бюро, о котором идет речь в ст. 12 
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Конвенции. Передача судебных поручений осуществляется со-
гласно Конвенции через Верховный Суд Республики Беларусь 
или МВД Республики Беларусь в пределах их компетенции (п. «а» 
ст. 16). Судебные поручения в рамках Конвенции, направлен-
ные Республике Беларусь другими государствами – участниками 
Конвенции, должны быть составлены на русском или белорус-
ском языке либо сопровождаться переводом на один из указанных  
языков.

На проходившей под эгидой ООН с 18 по 20 июня 1994 г. Меж-
дународной конференции по предупреждению отмывания денег 
и использования доходов от преступной деятельности и борьбе 
с ними  в качестве эффективных мер предупреждения преступно-
сти экономического характера названы конфискационные санкции 
и снятие банковской тайны при расследованиях. С учетом этого 
к широкому внедрению в практическую деятельность рекомендо-
вано расширение практики конфискации активов и возможность 
использования таких мер, как замораживание или арест активов, 
которые должны допускаться также и в отношении доходов от пре-
ступлений, совершенных за границей.

Аналогично в Конвенции против транснациональной органи-
зованной преступности 2000 г. указано, что государства-участни-
ки принимают в максимально возможной степени в рамках их вну-
тренних правовых систем такие меры, какие могут потребоваться 
для обеспечения возможности конфискации доходов от преступле-
ний или имущества, стоимость которого соответствует стоимости 
таких доходов; имущества, оборудования или других средств, ис-
пользовавшихся или предназначавшихся для использования при 
совершении преступлений.

Конвенция является первым международным правовым доку-
ментом обязательного для присоединившихся государств характе-
ра. В нем с точки зрения обобщенного опыта государств мирового 
сообщества в борьбе с транснациональной организованной пре-
ступной деятельностью даны следующие определения (ст. 2):

 – доходы от преступления – любое имущество, приобретенное 
или полученное прямо или косвенно в результате совершения ка-
кого-либо преступления;

 – имущество – любые активы, будь то материальные или не-
материальные, движимые или недвижимые, выраженные в вещах 
или в правах, а также юридические документы или акты, под-
тверждающие право на такие активы или интерес в них;
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 – арест или выемка – временное запрещение передачи, пре-
образования, отчуждения или передвижения имущества, или вре-
менное вступление во владение таким имуществом, или временное 
осуществление контроля над ним по постановлению суда или дру-
гого компетентного органа;

 – конфискация – окончательное лишение имущества по поста-
новлению суда или другого компетентного органа.

Кроме того, государства – участники Конвенции вправе при-
нимать меры, какие могут потребоваться для обеспечения возмож-
ности выявления, отслеживания, ареста или выемки любого из 
указанных предметов с целью последующей конфискации (ст. 12). 
При этом государство-участник, которое получило от другого госу-
дарства – участника Конвенции просьбу о конфискации доходов от 
преступлений, имущества, оборудования или других средств совер-
шения преступлений, направляет этот запрос своим компетентным 
органам с целью получения постановления о конфискации или на-
правляет данным органам постановление о конфискации, вынесен-
ное судом на территории запрашивающего государства-участника 
с целью исполнения в том объеме, который указан в запросе, и в той 
мере, в какой оно относится к находящимся на территории запраши-
ваемого государства доходам от преступлений, имуществу (ст. 13).

Немаловажное влияние на развитие сотрудничества право- 
охранительных органов государств в сфере международного ро-
зыска, ареста и конфискации полученных преступным путем де-
нежных средств и имущества оказывают решения и рекомендации 
межправительственных организаций специальной компетенции.

Одной из таких организаций, документы которой представляют 
интерес для международного розыска, ареста и конфискации полу-
ченных преступным путем денежных средств, является Специаль-
ная финансовая комиссия по проблемам отмывания денег (ФАТФ), 
учрежденная в июле 1989 г. в Париже на 15-й встрече на высшем 
уровне глав государств и правительств ведущих индустриальных го-
сударств (стран «Большой семерки» – США, Япония, ФРГ, Франция, 
Великобритания, Италия, Канада) как межправительственная орга-
низация, основной целью которой является разработка и содействие 
политике государств, направленной на борьбу с отмыванием денег. 

К основным направлениям деятельности ФАТФ относятся: 
 – разработка и совершенствование системы мер, направлен-

ных на борьбу с отмыванием денег, основу этой системы образует 
Специальная программа ФАТФ по борьбе с отмыванием денег; 
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 – распространение рекомендаций ФАТФ и оказание техниче-
ской помощи государствам в разработке и экспертизе соответствую-
щего законодательства с учетом рекомендаций; 

 – проведение инспекций в государствах – членах ФАТФ с це-
лью оценки выполнения рекомендаций и состояния дел в сфере 
борьбы с отмыванием денег; 

 – проведение семинаров и конференций.
В феврале 1990 г. ФАТФ был представлен первый отчет о рабо-

те, в котором давалась оценка масштабам проблемы, выявленным 
способам отмывания денежных средств, существующим междуна-
родным механизмам и государственным программам по борьбе 
с этим явлением. Кроме того, в отчете предлагалась программа 
по борьбе с отмыванием денег в виде 40 рекомендаций. В после-
дующем она пересматривалась с учетом практики их применения 
и ныне действующими рекомендациями под названием «Сорок 
рекомендаций Специальной финансовой комиссии по проблемам 
отмывания денег», к некоторым из которых разработаны поясни-
тельные примечания.

Несмотря на рекомендательный характер, положения докумен-
тов ФАТФ оказывают положительное влияние на международный 
и национальный законотворческий процесс ряда государств, в том 
числе Республики Беларусь. На их основе была принята Руководя-
щая директива Совета Европейского экономического сообщества от 
10 июня 1991 г. № 91/308/ЕЭС «О противодействии использованию 
финансовых систем в целях отмывания денег», обязательная для 
всех государств – членов ЕЭС. Большинство рекомендаций были 
непосредственно восприняты ей. В последующем на их основе мно-
гие государства, в том числе не входящие в Европейский Союз, 
разработали и приняли соответствующие национальные законода-
тельные акты. 

Так, в Республике Беларусь были приняты Закон Республики 
Беларусь от 19 июля 2000 г. № 426-З «О мерах по предотвращению 
легализации доходов, полученных незаконным путем, и финанси-
рования террористической деятельности», от 30 июня 2014 г № 165-З  
«О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных 
преступным путем, финансирования террористической деятель-
ности и финансирования распространения оружия массового  
поражения».

В указанных нормах содержатся положения, характеризую-
щие международное сотрудничество:
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 – его правовую природу – международное сотрудничество в розы-
ске, аресте и конфискации – акт международной правовой помощи;

 – правовую регламентацию – нормы международного и нацио-
нального права государств;

 – содержание – обнаружение и обеспечение сохранности подле-
жащего конфискации имущества, денег и ценностей, полученных 
преступным путем и (или) принадлежащих обвиняемому, а также до-
ходов от преступной деятельности, их передача другому государству;

 – цели – использование в уголовном судопроизводстве в ка-
честве доказательств, возмещение причиненного преступлением 
ущерба или приведение в исполнение приговора суда.

Основные положения этих документов не противоречат законо-
дательству Республики Беларусь, регулирующему вопросы обеспе-
чения и осуществления специальной конфискации, что и предопре-
деляет необходимость учета их рекомендаций и предписаний при 
осуществлении международного розыска, ареста и конфискации де-
нежных средств и имущества, полученных преступным путем.

В целях достижения скорейшего успеха розыска и ареста де-
нежных средств и имущества, полученных преступным путем, 
текст международного следственного поручения должен состоять:

 – из вводной части, в которой излагаются сведения о возбуж-
денном уголовном деле, данные о виновных лицах и квалифика-
ции содеянного ими;

 – описательной части, содержащей подробное изложение уста-
новленных по делу обстоятельств с приведением имеющихся дока-
зательств, а также данных, на основании которых требуется испол-
нение ходатайства об оказании международной правовой помощи, 
изложение содержания статей Уголовного кодекса Республики 
Беларусь и данных о процессуальной стадии дела, а также иных 
необходимых сведений;

 – запрашивающей части, включающей просьбы о выполнении 
необходимых следственных действий, представлении документов, 
проведении розыскных мероприятий и т. д.;

 – заключительной части, с изложением просьб об обеспече-
нии конфиденциальности, гарантий надлежащего использования 
полученных материалов, адресных данных белорусской стороны 
и возможных каналов связи.

Таким образом, под международным розыском полу-
ченных преступным путем денежных средств и имуще-
ства следует понимать комплекс осуществляемых на основе 
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международного, зарубежного и национального законодательства 
организационно-правовых, оперативно-розыскных и следственных 
мероприятий, проводимых компетентными органами несколь-
ких государств с целью обнаружения и обеспечения сохранности 
(ареста) находящихся за пределами государства денег, ценностей 
и имущества, полученных преступным путем, а также доходов 
от преступной деятельности, их истребования из-за рубежа для 
использования в уголовном судопроизводстве в качестве доказа-
тельств, возмещения ущерба и последующей конфискации либо 
обращения в доход государства.

Руководствуясь выводами, сделанными на Международной 
конференции ООН по предупреждению отмывания денег и ис-
пользования доходов от преступной деятельности и борьбе с ними 
1992 г., а также положениями Конвенции Совета Европы об отмы-
вании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступ-
ной деятельности 1990 г., Конвенции против транснациональной 
организованной преступности 2000 г., в качестве первоочередных 
для осуществления глобальной стратегии по борьбе с отмыванием 
денег определены семь основных областей:

 – признание отмывания преступных доходов уголовно наказу-
емым деянием – расширение состава уголовно наказуемых деяний 
подобного рода будет способствовать решению проблем, возникаю-
щих в ходе международного сотрудничества на основании законо-
дательств заинтересованных государств;

 – ограничение банковской тайны – представляет собой одно 
из основных условий установления жесткого контроля за отмыва-
нием денег и обеспечения эффективного международного сотруд- 
ничества;

 – правило «знай своего клиента» – применение данного правила, 
предусмотренного в Базельской декларации, рекомендаций ФАТФ 
(в особенности в том, что касается ликвидации анонимных предъ- 
явительских счетов и идентификации действительной стороны, 
интересы которой представляет доверенное лицо) следует рассма-
тривать в качестве еще одного основополагающего критерия эф-
фективности национальной политики по предотвращению отмы-
вания денег;

 – выявление подозрительных операций и сообщение о них – 
необходимо закрепить в законодательном порядке выявление по-
дозрительных операций и донесение о них, а также обеспечить 
полную защиту представителей финансовых учреждений от любой 
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ответственности в случае честного донесения о подозрительных 
операциях;

 – совершенствование регулирования деятельности предпри-
ятий или профессиональных групп по финансовым операциям – 
для предотвращения перемещения операций по отмыванию денег 
из контролируемых банков и финансовых учреждений в некон-
тролируемые предприятия и финансовые группы, предлагающие 
финансовые услуги, необходимо совершенствовать систему регули-
рования и превентивных мер: например, установление требования 
о том, что все определенного вида или масштаба операции прово-
дятся через уполномоченного финансового посредника, или уста-
новление определенных требований в отношении идентификации, 
регистрации и (или) сообщений о поставщике финансовых услуг;

 – конфискация активов – расширение практики конфискации 
активов и возможность использования таких временных мер, как 
замораживание или арест активов;

 – действенные механизмы международного сотрудничества  – 
приоритетом в противодействии отмыванию денег должен стать 
быстродействующий и гибкий механизм международного сотрудни-
чества, в котором важнейшую роль играют соглашения о взаимной 
юридической помощи, позволяющие проводить сбор необходимых 
доказательств при расследовании соответствующих уголовных дел.

В настоящее время сложился ряд направлений международ-
ного сотрудничества в противодействии преступлениям в сфе-
ре экономики, существующих на универсальном, региональном 
и двустороннемм уровне. Основными из них являются: 

 – выдача преступников (экстрадиция) и оказание правовой по-
мощи по уголовным делам; 

 – научно-информационное (обмен национальным научным 
и практическим опытом, обсуждение проблем и проведение со-
вместных исследований); 

 – оказание профессионально-технической помощи; 
 – договорно-правовая координация противодействия пре-

ступлениям в сфере экономики на основе международных согла- 
шений; 

 – национально-правовое и международно-правовое учрежде-
ние и деятельность международных институциональных органов 
и организаций по противодействию преступности и органов и ор-
ганизаций международной уголовной юстиции (на разовой и на 
постоянной основе).
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Таким образом, международное сотрудничество в проти-
водействии преступлениям в сфере экономики – регулиру-
емая нормами международного и национального права совмест-
ная деятельность субъектов (государств) международного права 
и внутригосударственных правоотношений (правоохранительных 
органов и др.) по защите сбалансированных интересов личности, 
общества, государства и мирового сообщества от транснациональ-
ных экономических преступлений.

В современных условиях каждое государство мирового сооб-
щества должно осуществлять сотрудничество в противодействии 
преступлениям в сфере экономики, считать недопустимым с нрав-
ственной, этической и юридической точек зрения извлечение дохо-
дов от преступной деятельности. Всем государствам важно принять 
и эффективно применять законы, позволяющие выявлять и кон-
фисковывать криминальные доходы, а также привлекать к ответ-
ственности не только лиц, непосредственно занимающихся таким 
видом преступной деятельности, но и тех, кто тем или иным обра-
зом способствует извлечению или использованию криминальных 
средств. В то же время данное направление правоохранительной 
деятельности характеризуется повышенной сложностью, требует 
привлечения высококвалифицированных профессиональных ка-
дров, современного технического обеспечения и больших матери-
альных затрат.

Современный уровень интеграции мировой экономики, высо-
коразвитые финансовая и информационная системы являются 
хорошими предпосылками для развития международного сотруд-
ничества. Для его эффективной реализации важно: ускорить сбли-
жение национальных законодательств государствами мирового 
сообщества по противодействию преступлениям в сфере экономи-
ки; оказывать активную помощь при проведении оперативно-след-
ственных мероприятий и судебных разбирательств; своевременно 
принимать меры по замораживанию или аресту имущества, полу-
ченного преступным путем, которое может стать объектом запроса 
о конфискации; без задержек осуществлять конфискацию имуще-
ства, являющегося доходом от преступной деятельности.

Средством эффективного противодействия преступлениям 
в сфере экономики как на уровне отдельного государства, так и ре-
гиональном, универсальном уровнях может стать методологически 
правильный научно разработанный комплекс организационно- 
экономических и правовых механизмов, способствующий созданию 
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экономической стабильности в государствах мирового сообщества 
(особенно развивающихся), росту их материально-технического 
потенциала и на этой основе – созданию новых нравственно-эти-
ческих и, как следствие, правовых принципов функционирования 
экономики и кредитно-финансовых систем государств.

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Назовите основные виды международных преступлений в сфере 

экономики.
2. Перечислите формы международного противодействия экономи-

ческим преступлениям.
3. В чем заключаются особенности противодействия международ-

ным экономическим преступлениям?
4. Назовите основные международные правовые акты, регулирую-

щие противодействие транснациональной организованной преступно-
сти в сфере экономики.

5. Назовите основные направления международного сотрудниче-
ства Республики Беларусь в противодействии преступлениям в сфере 
экономики.

6. В чем заключается роль Совета руководителей финансовых разве-
док СНГ в организации сотрудничества государств – участников Содру-
жества по предупреждению и раскрытию преступлений в сфере эконо-
мики?

7. Назовите семь основных областей для осуществления глобальной 
стратегии по противодействию отмывания денег.

8. Назовите структуру и содержание текста международного след-
ственного поручения о розыске и аресте денежных средств и имуще-
ства, полученных преступным путем. 
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Г Л А В А  1 5

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ

Понятие международного сотрудничества в противодействии 
киберпреступности, источники и принципы. В Бангкокской декла-
рации «Взаимодействие и ответные меры: стратегические союзы 
в области предупреждения преступности и уголовного правосудия» 
2005 г. отмечается, что в период глобализации быстрое развитие 
информационных технологий, новых систем телекоммуникаций 
и компьютерных сетей сопровождается злоупотреблением этими 
технологиями в преступных целях (киберпреступность). В доку-
менте подчеркивается необходимость разработки национальных 
мер и развития международного сотрудничества в борьбе с пре-
ступностью в сфере высоких технологий. Вместе с тем отсутствие 
универсального международного договора в противодействии пре-
ступности в сфере высоких технологий (киберпреступности) наряду 
с существенными различиями в материальном и процессуальном 
уголовном законодательстве государств, подходах к значимости 
угрозы киберпреступности не позволяет говорить о достаточно эф-
фективном механизме международного сотрудничества. 

Преступление в сфере компьютерной информации – 
уголовно наказуемое деяние, предметом посягательства которого 
является компьютерная информация, совершается с использова-
нием телекоммуникационных и (или) компьютерных технологий, 
а также иных технических средств, применяемых для сбора дан-
ных в целях дальнейшего преобразования этих данных при помо-
щи телекоммуникационных и (или) компьютерных технологий.

Использование данного определения в международной пра- 
вовой науке и практике международного сотрудничества позволяет 
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охватить весь спектр преступлений, совершаемых в сфере исполь-
зования технических средств обработки информации или дан-
ных, и способствует реализации принципа неотвратимости от-
ветственности за совершение киберпреступлений. Из 21 состава 
преступлений в сфере высоких технологий, которые содержатся 
в международных соглашениях, 20 относятся к преступлени-
ям международного характера и одно к международным престу-
плениям. Совершение международного терроризма при помощи 
информационно-коммуникационных технологий является меж-
дународным преступлением. Это обусловлено тем, что объек-
том такого преступления является международный мир и без- 
опасность.

Преступления в сфере высоких технологий международ-
ного характера – запрещенные международными договорами 
деяния, посягающие на международные отношения, складываю-
щиеся в связи с осуществлением международного сотрудничества 
по использованию телекоммуникационных, компьютерных систем 
или сетей, совершаемые физическими или юридическими лицами, 
которые несут за них уголовную ответственность по национально-
му праву. 

Почти 3/4 злодеяний в киберпространстве связаны с хищениями 
путем использования компьютерной техники (ст. 212 УК Респуб-
лики Беларусь). Кроме того, увеличилось количество выявленных 
преступлений против информационной безопасности (ст. 349–355 
УК). В первую очередь это обусловлено ростом числа фактов не-
правомерного завладения компьютерной информацией, а также 
случаев модификации компьютерной информации и несанкциони-
рованного доступа к компьютерной информации. 

Согласно Соглашению о сотрудничестве государств – участни-
ков СНГ в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной инфор-
мации 2001 г. стороны признают в соответствии с национальным 
законодательством в качестве уголовно наказуемых следующие 
деяния, если они совершены умышленно: 1) осуществление не-
правомерного доступа к охраняемой законом компьютерной ин-
формации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, 
модификацию либо копирование информации, нарушение работы 
ЭВМ, системы ЭВМ или их сети; 2) создание, использование или 
распространение вредоносных программ; 3) нарушение правил 
эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети лицом, имеющим 
доступ к ЭВМ, системе ЭВМ или их сети, повлекшее уничтожение, 
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блокирование или модификацию охраняемой законом информа-
ции ЭВМ, если это деяние причинило существенный вред или тяж-
кие последствия; 4) незаконное использование программ для ЭВМ 
и баз данных, являющихся объектами авторского права, а равно 
присвоение авторства, если это деяние причинило существенный 
ущерб (ст. 3).

Определение понятий «существенный вред», «тяжкие по-
следствия» и «существенный ущерб» относится к компетенции 
сторон.

Конвенция Совета Европы о преступности в сфере компью-
терной информации 2001 г. к таким преступлениям относит: 
преступления против конфиденциальности, целостности и доступ-
ности компьютерных данных и систем (противозаконный доступ, 
неправомерный перехват, воздействие на данные, воздействие 
на функционирование системы, противозаконное использование 
устройств; правонарушения, связанные, с использование компью-
терных средств (подлог с использованием компьютерных техноло-
гий, мошенничество с использованием компьютерных технологий); 
правонарушения, связанные с содержанием данных (правонару-
шения, связанные с детской порнографией); правонарушения, свя-
занные с нарушением авторского права и смежных прав. Включе-
ны дополнительные виды ответственности и санкции (покушение, 
соучастие или подстрекательство к совершению преступления, 
корпоративная ответственность, санкции и меры.

Международно-правовая квалификация преступлений в сфере 
высоких технологий позволяет устанавливать надлежащие пра-
вовые средства противодействия таким противоправным деяниям 
в зависимости от их принадлежности к международным преступ-
лениям или преступлениям международного характера.

Сотрудничество в противодействии киберпреступности осу-
ществляется на основе принципов: 

 – уважения суверенитета государств-участников, их нацио-
нального законодательства, общепризнанных принципов и норм 
международного права;

 – равноправия сторон; 
 – приоритета защиты прав и свобод человека и гражданина; 
 – совершенствования сотрудничества компетентных органов 

государств-участников; 
 – создания благоприятных условий для совместных усилий 

в противодействии киберпреступности.
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Согласно Конвенции каждое государство-участник обязано со-
здать необходимые правовые условия для предоставления следу-
ющих прав и обязанностей компетентным органам по борьбе с ки-
берпреступностью: выемка компьютерной системы, ее части или 
носителей; изготовление и конфискация копий компьютерных дан-
ных; обеспечение целостности и сохранности хранимых компьютер-
ных данных, относящихся к делу; уничтожение или блокирование 
компьютерных данных, находящихся в компьютерной системе.

Конвенция требует создать необходимые правовые условия для 
обязания интернет-провайдеров проводить сбор и фиксацию или 
перехват необходимой информации с помощью имеющихся техни-
ческих средств, а также способствовать в этом правоохранительным 
органам. При этом рекомендуется обязать провайдеров сохранять 
полную конфиденциальность о фактах подобного сотрудничества.

Протокол к Конвенции добавляет в перечень преступлений 
распространение информации расистского и другого характера, 
подстрекающего к насильственным действиям, разжиганию нена-
висти или дискриминации отдельного лица или группы лиц, осно-
вывающегося на расовой, национальной, религиозной или этниче-
ской принадлежности.

По Соглашению о сотрудничестве государств – участников 
СНГ в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информа-
ции 2001 г. стороны сотрудничают в соответствии с Соглашением, 
национальным законодательством и другими международными до-
говорами, участниками которых они являются, в целях обеспечения 
эффективного предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия 
и расследования преступлений в сфере компьютерной информации.

Сотрудничество осуществляется на основании запросов компе-
тентных органов сторон об оказании содействия. Информация 
может быть предоставлена другой стороне без запроса, если имеются 
основания полагать, что она представляет интерес для этой стороны.

Запрос об оказании содействия направляется в письменной 
форме. В безотлагательных случаях запросы могут передаваться 
с использованием технических средств связи или устно, однако 
после этого в течение трех суток они должны быть подтверждены 
письменно. При возникновении сомнения в подлинности или со-
держании запроса об оказании содействия может быть запрошено 
его подтверждение.

Запрос об оказании содействия должен содержать: наиме-
нование компетентного органа запрашивающей стороны и ком- 
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петентного органа запрашиваемой стороны; изложение существа 
дела; указание цели и обоснование запроса; содержание запраши-
ваемого содействия; желательные сроки исполнения запроса; лю-
бую другую информацию, которая может быть полезна для испол-
нения запроса, включая соответствующие документы.

Запрос об оказании содействия, переданный или подтвержден-
ный в письменной форме, подписывается руководителем запраши-
вающего компетентного органа или его заместителем и скрепляет-
ся гербовой печатью.

Запрашиваемая сторона принимает все необходимые меры 
для обеспечения быстрого и более полного исполнения запро-
са. Запрос исполняется, как правило, в срок, не превышающий 
30 суток с даты его поступления, при этом по возможности учи-
тываются пожелания запрашивающего компетентного органа об 
исполнении запроса в указанный им срок. Запрашивающая сто-
рона незамедлительно уведомляется об обстоятельствах, препят-
ствующих исполнению запроса или существенно задерживающих 
его исполнение.

Если исполнение запроса не входит в компетенцию запраши-
ваемого компетентного органа, то он передает запрос органу своего 
государства, компетентному его исполнить, и одновременно уве-
домляет об этом запрашивающий компетентный орган.

Запрашиваемая сторона вправе запросить дополнительные све-
дения, необходимые, по ее мнению, для надлежащего исполнения 
запроса. При исполнении запроса применяется законодательство 
запрашиваемой стороны, однако по просьбе запрашивающего ком-
петентного органа может быть применено законодательство его го-
сударства, если это не противоречит национальному законодатель-
ству или международным обязательствам запрашиваемой стороны.

Если запрашиваемая сторона полагает, что незамедлительное 
исполнение запроса может помешать уголовному преследованию 
или иному производству, осуществляемому на территории ее го-
сударства, то она может отложить исполнение запроса, уведомив 
об этом запрашивающую сторону, или связать его исполнение с со-
блюдением условий, определенных в качестве необходимых после 
консультаций с запрашивающей стороной. Если запрашивающая 
сторона согласна на оказание ей содействия на предложенных ус-
ловиях, то она должна соблюдать эти условия.

Запрашиваемая сторона в возможно короткие сроки информи-
рует запрашивающую сторону о результатах исполнения запроса.
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В исполнении запроса в рамках соглашения может быть отказано 
полностью или частично, если запрашиваемая сторона полагает, что 
его исполнение противоречит ее национальному законодательству. 
Запрашивающая сторона письменно уведомляется о полном или ча-
стичном отказе в исполнении запроса с указанием причин отказа.

Каждый из компетентных органов сторон принимает необхо-
димые меры для обеспечения конфиденциальности информации, 
полученной от компетентного органа другой стороны, если предо-
ставивший ее компетентный орган считает нежелательным ее раз-
глашение. Компетентный орган в соответствии с национальным за-
конодательством обеспечивает такой уровень конфиденциальности 
информации, о котором просит компетентный орган другой стороны. 
Информация и документы, полученные в рамках данного Соглаше-
ния, не могут быть использованы без согласия запрашиваемого ком-
петентного органа для иных целей, помимо тех, что указаны в запро-
се и на которые дал согласие запрашиваемый компетентный орган.

Протокол о взаимодействии государств – членов Организа-
ции Договора о коллективной безопасности по противодействию 
преступной деятельности в информационной сфере 2014 г. опре-
деляет порядок взаимодействия по противодействию преступной 
деятельности в информационной сфере. Государства – участники 
Протокола обязуются в соответствии с Протоколом, национальным 
законодательством и международными договорами, участниками 
которых они являются, сотрудничать в интересах защиты информа-
ционного пространства от деструктивного воздействия и противо-
действия использованию национальных сегментов сети Интернет 
в целях, запрещенных национальным законодательством, а также 
осуществлять взаимодействие по признакам преступлений, совер-
шаемых с применением информационных технологий и квалифи-
цируемых национальным законодательством как преступления: 
против основ конституционного строя и безопасности государства, 
против мира и безопасности человечества, в сфере информацион-
ных технологий.

Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ 
в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий 
2018 г. заключено с целью замены Соглашения о сотрудничестве 
государств – участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере 
компьютерной информации 2001 г., но пока не вступило в силу.

Государства – участники Соглашения признают в соответ-
ствии с национальным законодательством в качестве уголовно 
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наказуемых следующие деяния в сфере информационных техноло-
гий, если они совершены умышленно: 

 – уничтожение, блокирование, модификация либо копирова-
ние информации, нарушение работы информационной (компью-
терной) системы путем несанкционированного доступа к охраняе-
мой законом компьютерной информации; 

 – создание, использование или распространение вредоносных 
программ; 

 – нарушение правил эксплуатации компьютерной системы ли-
цом, имеющим к ней доступ, повлекшее уничтожение, блокирова-
ние или модификацию охраняемой законом компьютерной инфор-
мации, если это деяние причинило существенный вред или тяжкие 
последствия; 

 – хищение имущества путем изменения информации, обраба-
тываемой в компьютерной системе, хранящейся на машинных но-
сителях или передаваемой по сетям передачи данных, либо путем 
введения в компьютерную систему ложной информации, либо со-
пряженное с несанкционированным доступом к охраняемой зако-
ном компьютерной информации; 

 – распространение с использованием сети Интернет или иных 
каналов электрической связи порнографических материалов или 
предметов порнографического характера с изображением несовер-
шеннолетнего; 

 – изготовление в целях сбыта либо сбыт специальных про-
граммных или аппаратных средств получения несанкционирован-
ного доступа к защищенной компьютерной системе или сети; 

 – незаконное использование программ для компьютерных 
систем и баз данных, являющихся объектами авторского права, 
а равно присвоение авторства, если это деяние причинило суще-
ственный ущерб; 

 – распространение с использованием сети Интернет или иных 
каналов электрической связи материалов, признанных в установ-
ленном порядке экстремистскими или содержащих призывы к осу-
ществлению террористической деятельности или оправданию тер-
роризма. 

Международное сотрудничество правоохранительных органов 
Рес публики Беларусь в противодействии киберпреступности (на при-
мере СНГ). Решением Совета глав государств СНГ от 25 октября 2013 г. 
принята Концепция сотрудничества государств – участников 
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СНГ в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием 
информационных технологий. Согласно Концепции государства – 
участники СНГ развивают положения Концепции взаимодействия 
государств – участников СНГ в борьбе с преступностью 1999 г. и учи-
тывают, что информационные технологии активно используются во 
всех сферах жизнедеятельности общества; преступления, соверша-
емые с использованием информационных технологий, приобрета-
ют транснациональный характер и создают угрозу национальной 
безопасности государств – участников СНГ; происходит сращива-
ние различных видов преступности, главным образом за счет ис-
пользования средств компьютерной техники и информационных 
сетей в качестве оперативных средств связи и телекоммуникаций; 
субъекты, совершающие преступления с использованием информа-
ционных технологий, непрерывно совершенствуют средства и мето-
ды, применяемые в преступной деятельности; эффективная борьба 
с преступлениями, совершаемыми с использованием информаци-
онных технологий, может быть обеспечена на основе тесного взаи-
модействия правоохранительных органов государств – участников 
СНГ между собой, а также с правоохранительными органами других 
государств.

Целью Концепции является расширение и укрепление сотруд-
ничества государств – участников СНГ в борьбе с преступлениями, 
совершаемыми с использованием информационных технологий. 

Концепция определяет принципы, задачи, основные направ-
ления, формы и систему обеспечения сотрудничества. Концепция 
направлена на развитие правовых и организационных основ со-
трудничества в борьбе с преступлениями, совершаемыми с исполь-
зованием информационных технологий, и является основой для 
разработки программ и планов совместных действий.

Задачами сотрудничества государств – участников СНГ в борь-
бе с преступлениями, совершаемыми с использованием информа-
ционных технологий, являются: 

 – выработка, внедрение и применение понятий и категорий, 
употребляемых в процессе борьбы с преступлениями, совершаемы-
ми с использованием информационных технологий, создание ус-
ловий для эффективного сотрудничества государств – участников 
СНГ в правовом регулировании взаимодействия в данной сфере; 

 – разработка и реализация согласованных мер, направленных 
на борьбу с преступлениями, совершаемыми с использованием ин-
формационных технологий; 
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 – координация деятельности компетентных органов госу-
дарств – участников СНГ в этой области; 

 – повышение эффективности сотрудничества компетентных 
органов государств – участников СНГ в предупреждении, выяв-
лении, пресечении и расследовании преступлений, выявлении 
и установлении лиц, их подготавливающих, совершающих или со-
вершивших, а также в розыске лиц, скрывающихся от уголовного 
преследования, в целях привлечения их к уголовной ответствен-
ности.

Информационное и научное обеспечение сотрудничества го-
сударств – участников СНГ в борьбе с преступлениями, соверша-
емыми с использованием информационных технологий, включа-
ет: проведение научно-практических конференций, семинаров, 
учений, сборов, консультаций и совещаний о развитии междуна-
родного сотрудничества государств – участников СНГ в противо-
действии преступлениям, совершаемым с использованием инфор-
мационных технологий; создание единого специализированного 
автоматизированного банка данных государств – участников СНГ 
о транснациональных преступных группах, специализирующихся 
на совершении преступлений с использованием информационных 
технологий, нераскрытых транснациональных преступлениях, 
участниках транснациональных преступных групп и отдельных 
лицах, привлеченных к ответственности за совершение преступле-
ний с использованием информационных технологий; разработку 
методических пособий по предупреждению, выявлению, пресече-
нию, раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых 
с использованием информационных технологий; проведение со-
вместных научных исследований по проблемам противодействия 
преступлениям, совершаемым с использованием информационных 
технологий.

Материально-техническое и финансовое обеспечение сотруд-
ничества осуществляется в порядке и на условиях, определяемых 
государствами – участниками СНГ, за счет ассигнований, преду- 
смотренных в национальных бюджетах заинтересованным орга-
нам государственной власти на выполнение возложенных на них 
функций.

Подготовка и повышение квалификации кадров осуществля-
ются на основе двусторонних и многосторонних соглашений.

Механизм реализации положений Концепции предусматрива-
ет: выработку согласованных подходов к вопросам противодействия 
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преступлениям, совершаемым с использованием информационных 
технологий; выполнение положений международных договоров, 
заключенных в этой сфере; разработку программ совместных мер 
борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием ин-
формационных технологий, и их мониторинг; координацию взаи-
модействия правоохранительных органов государств – участников 
СНГ в противодействии преступлениям, совершаемым с использо-
ванием информационных технологий.

Контроль за исполнением решений, принятых в рамках дан-
ной Концепции, на национальном уровне осуществляется компе-
тентными органами государств – участников СНГ.

Анализ хода выполнения согласованных решений о сотрудниче-
стве государств – участников СНГ в противодействии преступлени-
ям, совершаемым с использованием информационных технологий, 
и подготовка информации Совету глав государств и Совету глав пра-
вительств СНГ осуществляются Исполнительным комитетом СНГ. 
При необходимости государства – участники СНГ могут принять ре-
шение о внесении изменений и дополнений в данную Концепцию.

Международно-правовые формы организации сотрудничества 
Республики Беларусь в противодействии киберпреступности. Со-
гласно Концепции сотрудничества государств – участников СНГ 
в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием ин-
формационных технологий, основными формами сотрудничества 
являются:

 – обмен оперативной, статистической, научно-методической 
и иной информацией о состоянии преступности в сфере информа-
ционных технологий, информацией для пополнения единого бан-
ка данных о транснациональных преступных группах и преступ-
ных организациях, совершающих преступления с использованием 
информационных технологий;

 – проведение согласованных следственных действий, ком-
плексных совместных и (или) согласованных профилактических 
оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций, 
создание и укрепление специализированных подразделений по 
противодействию преступлениям, совершаемым с использованием 
информационных технологий, оснащение их современными аппа-
ратно-программными научно-техническими средствами;

 – выполнение запросов, поступающих от компетентных органов 
других государств – участников СНГ, по вопросам противодействия 
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преступлениям, совершаемым с использованием информационных 
технологий;

 – выработка рекомендаций и предложений по совершенствова-
нию правового обеспечения, форм и методов совместной деятель-
ности специализированных подразделений по противодействию 
преступлениям, совершаемым с использованием информационных 
технологий;

 – разработка и внедрение технологий, рекомендаций и согла-
сованных мер, препятствующих совершению преступлений с ис-
пользованием информационных технологий;

 – совместное использование высоких технологий в сфере про-
тиводействия преступлениям, совершаемым с использованием ин-
формационных технологий;

 – взаимообмен нормативными правовыми актами, научными, 
учебными и методическими пособиями по проблемным вопросам 
противодействия преступлениям, совершаемым с использованием 
информационных технологий.

Основные направления сотрудничества правоохранительных 
органов Республики Беларусь с международными правоохранитель-
ными организациями в противодействии киберпреступности. Со-
гласно Концепции сотрудничества государств – участников СНГ 
в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием ин-
формационных технологий, основными направлениями являются: 

 – совершенствование договорно-правовой базы сотрудничества 
в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием ин-
формационных технологий; 

 – разработка и реализация совместных программ и планов 
противодействия преступлениям, совершаемым с использованием 
информационных технологий; 

 – сотрудничество с международными организациями в борьбе 
с преступлениями, совершаемыми с использованием информаци-
онных технологий; 

 – осуществление согласованных мер для выполнения положе-
ний международных нормативных правовых документов, направ-
ленных на борьбу с преступлениями, совершаемыми с использова-
нием информационных технологий;

 – оказание взаимной консультативной помощи в разработке 
национальной системы мер противодействия преступлениям, со-
вершаемым с использованием информационных технологий; 
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 – оказание содействия при осуществлении следственных дей-
ствий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, в том числе по 
взаимодействию с операторами электрической связи на территори-
ях государств – участников СНГ; 

 – обмен опытом работы по предупреждению, выявлению, 
пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, совер-
шаемых с использованием информационных технологий, про-
ведение совместных семинаров, учений, сборов, консультаций 
и совещаний; 

 – оценка эффективности совместных усилий, предпринима-
емых компетентными органами государств – участников СНГ 
в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием ин-
формационных технологий, внедрение положительного опыта 
в практику их деятельности;

 – подготовка, переподготовка и повышение квалификации ка-
дров, участвующих в противодействии преступлениям, совершае-
мым с использованием информационных технологий; 

 – проведение совместных научных исследований; 
 – разработка, производство, поставка, оказание помощи ком-

петентным органам государств – участников СНГ во внедрении 
специальных программно-технических средств, необходимых для 
обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов престу-
плений, совершаемых с использованием информационных техно-
логий; 

 – реализация Соглашения о сотрудничестве государств – участ-
ников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной ин-
формации 2001 г.

Таким образом, в современных условиях государства должны 
осуществлять сотрудничество в противодействии киберпреступ-
ности. Для противодействия киберпреступности необходимы гло-
бальные правотворческие усилия, направленные на закрепление 
обязательств государств по криминализации деяний, совершае-
мых с применением информационных и коммуникационных тех-
нологий; включению в уголовно-процессуальное законодательство 
специальных положений, позволяющих эффективно расследовать 
киберпреступления; урегулированию процессуальных форм со-
трудничества компетентных органов государств с иностранными 
органами уголовного преследования и судами.
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Вопросы и задания для самоконтроля
1. Дайте определение международного преступления в сфере высо-

ких технологий.
2. Раскройте сущность международноправовых актов в рамках СНГ 

по противодействию транснациональной организованной преступности 
в сфере высоких технологий.

3. Назовите основные направления международного сотрудничества 
Республики Беларусь в противодействии киберпреступности.

4. Раскройте основные формы международного сотрудничества Рес 
публики Беларусь в противодействии преступлениям в сфере высоких 
технологий.

5. Дайте определение международного преступления в сфере высо-
ких технологий.

6. Раскройте  сущность Соглашения о сотрудничестве государств – 
участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной ин-
формации.

7. Какие деяния относятся к преступлениям согласно Конвенции Сове-
та Европы о преступности в сфере компьютерной информации?

8. Назовите принципы международного сотрудничества в противо-
действии киберпреступности.

9. Что включает информационное и научное обеспечение сотрудни-
чества государств – участников СНГ в борьбе с преступлениями, соверша-
емыми с использованием информационных технологий?

10. Дайте определение преступлению в сфере компьютерной инфор-
мации.

11. Что содержит запрос об оказании содействия?
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Г Л А В А  1 6

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ

Понятие коррупции в международном праве. На разных этапах 
общественного развития одним из самых пагубных явлений высту-
пает коррупция. Злоупотребление властью для получения выгоды 
в личных целях сопровождает человечество с древнейших времен. 
В современном мире, связанном едиными информационными 
технологиями, системой финансовых институтов, взаимообуслов-
ленностью и взаимовлиянием экономических, социальных, поли-
тических и иных процессов, коррупция становится фактором, име-
ющим глобальное значение, оказывающим негативное влияние на 
международные отношения. Несомненно, данная характеристика 
может быть отнесена к любому правонарушению, поскольку в гло-
бальном мире ничто не может иметь исключительно внутригосу-
дарственное значение. 

Вместе с тем именно коррупция ввиду ее внутренних свойств, 
сложной структуры причиняемых ею последствий оказывает наи-
более серьезное влияние на процессы, позволяющее говорить о ее 
международном характере. Так, по данным Управления ООН 
по наркотикам и преступности, коррупционные правонаруше-
ния наносят колоссальный материальный ущерб современным 
государствам. Ежегодно в мире на взятки тратится 1 трлн долл. 
США. В результате коррупции государства недополучают еже-
годно 2,6 трлн долл. США – сумму, эквивалентную 5 % мирового 
ВВП. В развивающихся государствах потери, связанные с корруп-
цией, превосходят в 10 раз суммы, выделяемые в качестве офи-
циальной помощи. В Европейской комиссии ЕС утверждают, что 
коррупция каждый год наносит ущерб евроэкономике в размере 
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120 млрд евро. А по оценкам Европейского бюро по борьбе с мо-
шенничеством, государства Европейского Союза ежегодно теряют 
от коррупции 323 млрд евро, что составляет почти 1/3 предложенно-
го ЕС семилетнего бюджета на 2014–2020 гг.

Несмотря на общепризнанность международного характера 
коррупции, средства противодействия ей остаются преимуществен-
но национальными. Серьезным препятствием для международного 
сотрудничества является доминирование на национальном уровне 
коррумпированных элит, оказывающих сопротивление международ-
ным антикоррупционным усилиям. В связи с чем некоторые ученые 
в своих выступлениях утверждают, что при борьбе с коррупцией нуж-
но остерегаться «резких шагов», иначе «страна рухнет». Например, 
Г.А. Сатаров (российский политический и общественный деятель, 
аналитик, публицист, политолог и социолог, профессор РАНХиГС) 
в одном из интервью обозначил свою позицию: «Коррупция настоль-
ко проникла в систему социально-экономических, политических свя-
зей, что ее грубое уничтожение обрушит эту систему. Понятие борьба 
сопряжено с опасностью не для коррупции, а с опасностью для стра-
ны и общества в целом. Здесь, скорее, уместно слово „лечение“».

В Беларуси созданы и на практике реализованы механизмы 
государственной антикоррупционной политики, доказавшие свою 
эффективность. Этот вопрос находится под постоянным личным 
контролем Президента страны А.Г. Лукашенко, который на тор-
жественном мероприятии, посвященном 100-летию органов госу-
дарственной безопасности (декабрь 2017 г.), отметил: «В последние 
годы общими усилиями компетентных служб коррупцию удалось 
обуздать (в Беларуси удельный вес выявленных преступлений 
коррупционной направленности в структуре всей преступности 
ежегодно составляет не более 2–3 %). Однако о ликвидации нега-
тивных явлений еще говорить не приходится. Взяточничество, хи-
щения, теневая коммерция и прочие нарушения закона подобного 
рода по-прежнему представляют собой огромную опасность для 
нашей страны». В XXI в. коррупция остается в числе актуальных 
проблем, присущих всем без исключения государствам.

Процессы глобализации, развитие внешних связей, становление 
международных политических и экономических институтов дали 
рождение новым разновидностям коррупции – ее транснациональ-
ной и международной (международно-политической) формам. 

К транснациональной коррупции относятся те коррупци-
онные проявления, которые связаны с присутствием иностранного 



418

элемента (субъекта, объекта, юридического факта). Ключевым 
свойством транснациональной коррупции является подкуп долж-
ностного лица, который осуществляется иностранным субъектом 
(гражданин, организованная группа, должностное лицо иностран-
ного государства или иностранной компании). Как правило, транс-
национальная коррупция связана с экономической деятельностью 
хозяйствующих субъектов в иностранном государстве. 

К международной коррупции следует относить прежде все-
го подкуп должностных лиц международных организаций и транс-
национальных корпораций, а также злоупотребление данными ли-
цами своими полномочиями в личных или групповых интересах. 
Международная коррупция отличается высочайшей латентностью. 
Для деятельности большинства крупных международных органи-
заций характерна тенденция скрывать имеющиеся факты кор-
рупции, они крайне редко становятся достоянием гласности, как 
правило, дело ограничивается внутренними расследованиями без 
принятия надлежащих мер. Тем не менее ряд случаев междуна-
родной коррупции получил широкую огласку. Известно о крупном 
коррупционном скандале в структурах Еврокомиссии в середине 
90-х гг., закончившемся ее отставкой, коррупции в Международ-
ном Олимпийском комитете, Международной футбольной федера-
ции и др. 

Международная (международно-политическая) коррупция по-
рождает коррупционные войны, продажность правительств, непра-
восудность судебных решений. В условиях обнищания государств 
«третьего мира» и стран с переходной экономикой индустриально- 
развитые страны «первого мира» получают возможность с помощью 
коррупции свергать неугодные правительства, устанавливать ло-
яльные режимы, поддерживать оппозицию действующим властям. 

Сущность международного сотрудничества по противодействию 
коррупции. Противодействие коррупции рассматривается как под-
система в общей системе борьбы мирового сообщества с преступно-
стью и иными негативными социальными явлениями. Междуна-
родное противодействие коррупции является одним из главных 
направлений международного сотрудничества в борьбе с преступ-
ностью, нормативной основой которого является международное 
уголовное право.

Международное сотрудничество по противодей-
ствию коррупции – регулируемая нормами международного 
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и национального права совместная деятельность субъектов (го-
сударств) международного права и внутригосударственных пра-
воотношений (правоохранительные органы и др.) по реализации 
защиты сбалансированных интересов личности, общества и госу-
дарства, позволяющих обеспечивать их конституционные права, 
свободы, жизненно важные интересы и мирового сообщества от 
коррупционных преступлений, посягающих на международный, 
внутригосударственный правопорядок.

Целями международного сотрудничества являются: 
 – обеспечение предупреждения, выявления, пресечения и рас-

крытия коррупционных правонарушений; 
 – обеспечение повышения антикоррупционного рейтинга 

и укрепление международного авторитета государства; 
 – обеспечение анализа состояния коррупционной преступности;
 – совершенствование правовой базы сотрудничества в противо-

действии коррупции; 
 – выработка согласованной политики и совместных программ 

по противодействию коррупции; 
 – обеспечение обмена информацией между государствами о ме-

рах противодействия коррупции; 
 – объединение усилий государств для преодоления угрозы 

дальнейшей эскалации коррупционных проявлений; 
 – выработка согласованной политики, законов и регулирую-

щих положений в сфере противодействия коррупции.
Принципами международного сотрудничества по противодей-

ствию коррупции являются: 
 – приоритетность интересов национальной безопасности госу-

дарства; 
 – равенство условий сотрудничества в осуществлении противо-

действия коррупции.
Международное сотрудничество по противодействию корруп-

ции представляет собой систему отношений между государствами 
в лице их органов, международными правительственными и иными 
организациями в сфере противодействия коррупции; согласован-
ные политику, антикоррупционную стратегию и тактику, выработ-
ку международных договоров и соглашений, их имплементацию во 
внутреннее законодательство государств; правоприменительную, 
организационно-правовую, информационную и научно-исследова-
тельскую деятельность соответствующих субъектов сотрудничества 
по предупреждению коррупции, непосредственной борьбе с ней на 
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основе международных правовых документов и принятых в соот-
ветствии с ними положенияй национального законодательства.

Правовое регулирование международного сотрудничества в про-
тиводействии коррупции. Международные антикоррупционные 
действия осуществляются по нескольким уровням. Главный уро-
вень представлен документами ООН. Именно Организация Объ- 
единенных Наций формирует глобальную антикоррупционную по-
литику. Второй уровень – региональные документы.

Исключительную опасность для международной безопасно-
сти представляет тесная связь коррупции с транснациональной 
организованной преступностью, обеспечивающая последней бла-
гоприятные условия существования и многократно повышая ее 
жизнестойкость. Это обстоятельство обусловило присутствие анти-
коррупционных норм в Палермской конвенции против трансна-
циональной организованной преступности 2000 г. 

В данной Конвенции указывается на необходимость кримина-
лизации следующих деяний (ст. 8):

 – обещание, предложение или предоставление публичному 
должностному лицу лично или через посредников какого-либо не-
правомерного преимущества для самого должностного лица или 
иного физического либо юридического лица, с тем чтобы это долж-
ностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при 
выполнении своих должностных обязанностей; 

 – вымогательство или принятие публичным должностным ли-
цом лично или через посредников какого-либо неправомерного 
преимущества для самого должностного лица или иного физиче-
ского или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо 
совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении 
своих должностных обязанностей. 

В Конвенции против коррупции 2003 г. – международно-пра-
вовом акте, направленном на принятие и укрепление мер по более 
эффективному и действенному предупреждению коррупции, пред-
ложен широкий взгляд на коррупцию, не сводимую к взяточниче-
ству, а включающую в себя широкий спектр корыстных служебных 
злоупотреблений. Конвенция стала базисом, на котором основыва-
ются усилия государств по искоренению коррупции.

Генеральный секретарь ООН К. Аннан в выступлении по 
случаю принятия данной Конвенции сравнил коррупцию с соци-
альной чумой, эпидемии которой подвержены все современные 
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общества: «Коррупция ослабляет демократию и правопорядок, что 
ведет к нарушениям прав человека, искажает рыночные механиз-
мы, ухудшает качество жизни людей, способствует организованной 
преступности, терроризму и другим угрозам международной безо-
пасности. Это опаснейшее явление присутствует во всех странах – 
больших и малых, богатых и бедных…».

Конвенция относит широкий спектр корыстных служебных 
злоупотреблений: активный и пассивный подкуп в публичном 
и частном секторах, подкуп иностранных должностных лиц и слу-
жащих международных организаций, злоупотребление служебным 
положением, хищение или нецелевое использование имущества 
публичным должностным лицом, воспрепятствование осуществле-
нию правосудия, отмывание доходов от коррупции и др. (гл. III).

В соответствии с  п. 13 ст. 46 Конвенции Прокуратура Респуб-
лики Беларусь является центральным органом, ответственным за 
получение просьб об оказании взаимной правовой помощи, их вы-
полнение либо препровождение компетентным органам Республи-
ки Беларусь для выполнения; органом, координирующим исполне-
ние Конвенции.

Масштаб угрозы, которую представляет коррупция для раз-
вития человечества, обусловил степень озабоченности мирового 
сообщества данной проблемой. Это нашло выражение в много-
численных международных антикоррупционных инициативах, 
выработке фундаментальных международных документов по про-
тиводействию коррупцией, в частности в Конвенции Организации 
экономического сотрудничества и развития о борьбе с подкупом 
иностранных должностных лиц при совершении международных 
коммерческих сделок 1997 г.

В Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности 
за коррупцию 1999 г. предусмотрены порядок и основания уголов-
ной ответственности физических и юридических лиц за участие 
в коррупционной деятельности, а также механизмы реализации 
уголовной ответственности на национальном и международном 
уровнях. Конвенция в целом сводит коррупцию к подкупу, хотя 
в перечень коррупционных деяний включено не только взяточ-
ничество государственных чиновников, но и коррупция частных 
управленцев, а также подкуп иностранных должностных лиц 
и служащих международных организаций. Коррупция как ши-
рокое социальное явление представляет собой дисфункцию про-
цессов социального управления, разложение власти на основе 
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девиантного поведения (отклонение от социальных, экономиче-
ских, политических, нравственных и других норм), обусловленно-
го корыстной мотивацией. 

В Конвенцию Совета Европы о гражданско-правовой ответ-
ственности за коррупцию 1999 г. включены гражданско-правовые 
материальные и процессуальные нормы, регулирующие вопросы 
возмещения ущерба, причиненного фактом коррупции, получения 
доказательств, действительности договоров и др. Конвенция содер-
жит следующее определение: коррупция – просьба, предложение, 
дача и получение, прямо или опосредовано, взятки или любого 
другого ненадлежащего преимущества или перспектив таковых, 
которые искажают нормальное выполнение любой обязанности 
или поведения, требуемое от получателя взятки, ненадлежащего 
преимущества или перспектив таковых (ст. 2).

Учитывая, что коррупция наносит значительный ущерб эко-
номическому сотрудничеству в рамках СНГ, государства – участ-
ники Содружества акцентировали внимание на формировании 
правовых и организационных условий, институтов координации 
деятельности в противодействии этому опасному виду трансгра-
ничных преступлений. В частности, значительную работу в форми-
ровании правовых стандартов противодействия коррупции прово-
дит Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ:

 – 15 ноября 2003 г. принят модельный закон «Основы законо-
дательства об антикоррупционной политике»;

 – 25 ноября 2008 г. – модельный закон «О противодействии 
коррупции»;

 – 17 мая 2012 г. – постановление № 37-12 «О модельном законе 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов», которое регулирует пра-
вовые, организационные и иные отношения, возникающие в про-
цессе организации и проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их 
последующего устранения в государствах – участниках СНГ, в слу-
чаях, предусмотренных законодательством государства, проводит-
ся антикоррупционная экспертиза иных документов;

 – 29 ноября 2013 г. – модельный закон «Об антикоррупционном 
мониторинге».

Цель Соглашения о сотрудничестве генеральных прокуратур 
(прокуратур) государств – участников СНГ в борьбе с коррупцией 
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2007 г. заключается в том, что стороны, руководствуясь нацио-
нальным законодательством, международными обязательствами 
своих государств и этим Соглашением, в пределах своей компетен-
ции осуществляют сотрудничество для совершенствования борьбы 
с коррупцией, усиления защиты прав и законных интересов граж-
дан, охраняемых законом интересов общества и государства, вы-
работки согласованной стратегии и совместных мер в этой сфере. 
В Соглашении даны понятия коррупционного правонарушения 
и коррупционного преступления.

Коррупционное правонарушение – не влекущее уголов-
ной ответственности нарушение существующего порядка несения 
службы и исполнения своих профессиональных обязанностей, до-
пущенное лицами, которые национальным законодательством го-
сударств отнесены к категории должностных лиц или приравнен-
ных к ним, если такое нарушение содержит признаки коррупции, 
а равно невыполнение ими запретов, правил, установленных на-
циональными нормативными правовыми актами.

Коррупционное преступление – совершение лицами, кото-
рые национальным законодательством государств отнесены к ка-
тегории должностных лиц или приравненных к ним, умышленного 
уголовно наказуемого деяния с использованием своего статуса, ста-
туса представляемого ими органа, должностных полномочий или 
возможностей, вытекающих из данного статуса и полномочий, если 
такое деяние содержит признаки коррупции.

Среди мер, принимаемых СНГ для укрепления своей антикор-
рупционной политики, следует отметить принятие Соглашения 
глав государств СНГ об образовании Межгосударственного со-
вета по противодействию коррупции 2013 г. В данном Соглаше-
нии закреплено, что Межгосударственный совет по противодей-
ствию коррупции – является органом отраслевого сотрудничества 
СНГ и предназначен в рамках своей компетенции для обеспече-
ния организации и координации противодействия коррупции, 
а также обзора реализации обязательств государств – участников 
данного Соглашения в сфере противодействия коррупции и кон-
структивного сотрудничества с международными организациями 
и их структурами. Межгосударственный совет по противодей-
ствию коррупции – перспективная площадка для сотрудничества. 
В Исполнительном комитете СНГ 11 июля 2019 г. прошло V засе-
дание Межгосударственного совета по противодействию корруп-
ции. В заседании приняли участие главы антикоррупционных 
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ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России 
и Таджикистана, а также представители Исполнительного коми-
тета СНГ.

Постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств – 
участников СНГ от 27 ноября 2015 г. внесены изменения в модель-
ный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ по вопро-
сам борьбы с коррупцией.

На саммите глав государств СНГ 11 октября 2017 г. была рас-
смотрена и принята Концепция сотрудничества государств – 
участников СНГ в противодействии коррупции, проект которой 
разработан белорусской стороной. Впервые в рамках СНГ принят 
специализированный документ, являющийся основой для разра-
ботки в рамках Содружества международных договоров, а также 
межгосударственных программ в сфере противодействия корруп-
ции. Концепция закрепила понятие «противодействие корруп-
ции», включающее в себя комплексную, системную деятельность 
государств – участников СНГ, органов государственной власти 
и местного самоуправления, обеспечивающую разработку и реа-
лизацию в тесном взаимодействии с институтами гражданского 
общества и населением социально-экономических, политических, 
правовых, организационных и иных мер, направленных на преду-
преждение, выявление, пресечение, раскрытие коррупционных 
преступлений и правонарушений; стимулирование активности 
должностных лиц, служащих и граждан в неприятии указанных 
явлений; своевременное выявление и устранение обстоятельств, 
способствующих данным преступлениям и правонарушениям.

В XXI в. большинство развитых государств поддержали идею 
сотрудничества по противодействию коррупции. 

Направления и формы международного сотрудничества по про-
тиводействию коррупции. Основными направлениями междуна-
родного сотрудничества по противодействию коррупции являются: 

1. Выработка международной правовой основы противо-
действия коррупции. Международное антикоррупционное нор-
мотворчество осуществляется на нескольких уровнях: глобальном 
и региональном. Глобальный уровень представлен главным обра-
зом документами ООН, играющей ведущую роль в формировании 
универсальной антикоррупционной политики. Региональный уро-
вень, например, представлен документами региональных между-
народных организаций, таких как СНГ. 
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2. Унификация антикоррупционного законодательства. Меж-
дународно-правовые нормы по борьбе с преступностью и корруп-
цией без их адекватного восприятия национальным законодатель-
ством являются мертворожденными. Унификация законодательства 
и проведение в жизнь на национальном уровне международно-пра-
вовых антикоррупционных инициатив должны происходить не 
только и не столько в сфере уголовного права. Не меньшее, а порой 
и большее значение имеет приведение в соответствие междуна-
родным требованиям банковского, налогового, административно-
го и другого законодательства. Наиболее перспективной в данной 
сфере является разработка комплексных профилактических анти-
коррупционных законов, отражающих общую тенденцию политики 
в противодействии преступности: приоритет профилактических мер 
перед мерами уголовной репрессии. Данный тезис ни коим образом 
не противоречит необходимости борьбы с преступностью.

В Республике Беларусь создана эффективная законодательная 
база по противодействию коррупции во всех сферах жизнедеятель-
ности общества. Правовые основы антикоррупционной деятельности 
в нашей стране содержатся в Конституции, регламентирующей наи-
более важные общественные отношения. Кроме того, выполняя со-
ответствующие международные обязательства, Республика Беларусь 
в рамках своей правовой системы последовательно принимает зако-
нодательные, административные и иные антикоррупционные меры.

На реализацию норм Конституции и международно-правовых 
актов направлен Закон Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. 
№ 305-З «О борьбе с коррупцией». В Законе установлены антикор-
рупционные ограничения и запреты для государственных долж-
ностных и приравненных к ним лиц; регламентирован порядок 
урегулирования конфликта интересов; содержится правовое регу-
лирование декларирования доходов и имущества, устранения по-
следствий коррупционных правонарушений, осуществления кон-
троля (в том числе общественного) и надзора за деятельностью по 
борьбе с коррупцией.

Ответственность за правонарушения, создающие условия для 
коррупции, и коррупционные правонарушения устанавливается 
Кодексом Республики Беларусь об административных правонару-
шениях, Уголовным кодексом Республики Беларусь и иными акта-
ми законодательства.

Антикоррупционное законодательство Республики Беларусь со-
стоит также из иных нормативных правовых актов, направленных 
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на пресечение, профилактику, предупреждение коррупции и борь-
бу с ней. В их числе: Указы Президента Республики Беларусь от 
16 июля 2007 г. № 330 «О специальных подразделениях по борь-
бе с коррупцией и организованной преступностью»; от 17 декабря 
2007 г. № 644 «Об утверждении Положения о деятельности коор-
динационного совещания по борьбе с преступностью и коррупци-
ей»; Декрет Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. 
№ 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работни-
кам организаций»; Директивы Президента Республики Беларусь 
от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной без-
опасности и дисциплины»; от 31 декабря 2010 г. № 4 «О развитии 
предпринимательской инициативы и стимулировании деловой 
активности в Республике Беларусь»; Законы Республики Беларусь 
от 14 июня 2003 г. № 204-З «О государственной службе»; от 8 мая 
2007 г. № 220-З «О прокуратуре Республики Беларусь»; от 13 июля 
2012 г. № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, ус-
луг)»; от 4 января 2014 г. № 122-З «Об основах деятельности по про-
филактике правонарушений»; постановление Совета Министров 
Рес публики Беларусь от 26 декабря 2011 г. № 1732 «Об утверждении 
Типового положения о комиссии по противодействию коррупции»; 
постановление Прокуратуры Республики Беларусь, Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь, Комитета государственной 
безопасности Республики Беларусь от 5 апреля 2007 г. № 18/95/12 
«Об информационном взаимодействии по вопросам формирования, 
ведения и использования единых банков данных о состоянии борь-
бы с коррупцией» и другие правовые акты.

В Республике Беларусь продолжается совершенствование 
актов законодательства, которые регулируют общественные от-
ношения, наиболее подверженные коррупции. Существенной 
корректировке подвергнут порядок осуществления администра-
тивных процедур и государственных закупок, лицензирования, 
предоставления земельных участков. Цель принятых докумен-
тов – улучшение бизнес-климата, совершенствование регулирова-
ния контрольной (надзорной) деятельности, содействие торговле 
и бытовому обслуживанию, расширение самозанятости населения. 
Например, с 1 января 2018 г. одним из изменений стал переход от 
системы плановых проверок к выборочным, назначение которых 
осуществляется с учетом критериев оценки степени риска совер-
шения правонарушений и при наличии на это оснований. Исклю-
чена возможность вынесения предписания о приостановлении 
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деятельности проверяемого субъекта. Установлена администра-
тивная ответственность контролеров за совершение грубых нару-
шений при проведении проверок.

Ключевым документом в этой сфере стал Декрет Президента 
Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии пред-
принимательства». Декрет минимизирует вмешательство долж-
ностных лиц в работу субъектов хозяйствования и усиливает ме-
ханизмы саморегулирования бизнеса, его ответственность за свою 
работу перед обществом. Этим документом введен уведомитель-
ный порядок для ряда видов деятельности, систематизированы 
требования к безопасности, установлен мораторий на повышение 
налоговых ставок и введение новых налогов, сборов, пошлин, пре-
доставлено право самостоятельно организовывать и проводить вы-
ставки, устанавливать режим работы торговых объектов, объектов 
общепита и др. 

Унификация белорусского законодательства с международны-
ми стандартами, имплементация положений международных до-
кументов в такой принципиально важной сфере являются выраже-
нием магистральной линии Республики Беларусь, направленной 
на противодействие коррупции. 

3. Сотрудничество в рамках межправительственных и не-
правительственных организаций. В 1989 г. по решению государств 
«Большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Кана-
да, США, Франция и Япония) создана Группа разработки финан-
совых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) – межправитель-
ственная организация, которая занимается выработкой мировых 
стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных дохо-
дов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки 
соответствия национальных систем этим стандартам. Основным 
инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 40 ре-
комендаций, которые подвергаются ревизии в среднем один раз 
в пять лет, и 9 специальных рекомендаций в сфере противодей-
ствия финансированию терроризма, разработанные после 11 сен-
тября 2001 г. Республика Беларусь с данной организацией активно 
сотрудничает.

В 1999 г. Совет Европы создал международную организацию – 
Группу государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО), основной 
целью которой является помощь государствам-членам в борьбе 
с коррупцией. ГРЕКО устанавливает антикоррупционные стан-
дарты (требования) к деятельности государства и контролирует 
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соответствие практики этим стандартам. Группа помогает обнару-
жить недостатки в национальной антикоррупционной политике 
и предлагает необходимые законодательные, институциональные 
или оперативные меры. ГРЕКО предоставляет площадку для об-
мена лучшими решениями в области обнаружения и предотвраще-
ния коррупции. 

Республика Беларусь является полноправным членом Группы 
государств по борьбе с коррупцией. Во взаимодействии с Советом 
Европы Беларусь участвует в реализации проекта «Надлежащее 
управление и борьба с коррупцией» по линии инициативы Евросо-
юза «Восточное партнерство».

На учредительной конференции в Москве 6 октября 2004 г. 
с участием шести государств-учредителей (Беларусь, Казахстан, 
Китай, Кыргызстан, Россия и Таджикистан) создана Евразийская 
группа по противодействию легализации преступных доходов 
и финансированию терроризма. Создание данной группы для госу-
дарств евразийского региона, не входивших в существующие реги-
ональные группы по типу ФАТФ, было призвано сыграть важную 
роль в деле снижения угрозы терроризма и обеспечения прозрач-
ности, надежности и безопасности финансовых систем государств 
региона, а также вовлечения государств региона в международную 
систему противодействия отмыванию денег и финансированию 
терроризма. Важно было организовать в рамках новой структуры 
работу по техническому содействию государствам – членам Ев-
разийской группы в создании национальных систем противодей-
ствия.

Беларусь активно взаимодействует с Сетью для стран Восточ-
ной Европы и Центральной Азии Организации экономического со-
трудничества и развития. Организацией экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР) принята Конвенция по борьбе с подкупом 
иностранных должностных лиц при совершении международных 
коммерческих сделок 1997 г. Основной целью Сети ОЭСР по борьбе 
с коррупцией для стран Восточной Европы и Центральной Азии, 
основанной в 1998 г., является поддержка государств-членов в их 
усилиях по предотвращению коррупции и борьбе с ней. Сеть явля-
ется региональной площадкой для содействия антикоррупционной 
деятельности, обмена информацией, разработки передовых прак-
тик и координации донорской помощи посредством региональных 
встреч и семинаров, программ взаимного обучения и специализи-
рованных тематических проектов.
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Среди неправительственных организаций, например, мож-
но выделить Международную неправительственную организа-
цию Transparency International (Международная прозрачность). 
Transparency International опубликовал индекс восприятия кор-
рупции за 2019 г. С 2012 г. лишь 22 государства значительно улуч-
шили свои позиции в рейтинге.

Исследование Corruption Perceptions Index 2019 показывает, 
что даже в самых развитых государствах есть застой в борьбе с кор-
рупцией. Минимум 2/3 из 180 стран находятся в состоянии стагна-
ции или демонстрируют признаки отката в усилиях по борьбе 
с коррупцией, отмечают эксперты Transparency International. Не-
которые из наиболее развитых государств не могут позволить себе 
бездействовать, если хотят сохранить свой антикоррупционный 
импульс. Четыре страны «Большой семерки» получили более низ-
кие оценки, чем в 2018 г.: Канада (–4), Франция (–3), Великобри-
тания (–3) и США (–2). В Германии и Японии не было прогресса, 
в то время как Италия прибавила 1 балл.

Беларусь в индексе восприятия коррупции за 2019 г. поднялась 
на 66-е место с 70-го, которое она занимала год назад, заработав 
дополнительно 1 балл (в итоге 45 баллов), разделив позицию с Чер-
ногорией, Сенегалом и Аргентиной.

По мнению экспертов американской некоммерческой деловой 
ассоциации TRACE International (некоммерческая организация 
с членским участием, объединяющая ресурсы для разработки 
практических и экономически целесообразных решений в области 
борьбы с коррупцией и комплаенса (согласие, соответствие; пред-
ставляет собой соответствие каким-либо внутренним или внешним 
требованиям, или нормам для межнациональных корпораций и их 
торговых посредников)), Беларусь является одним из государств 
с «наиболее развитым антикоррупционным законодательством».

В белорусском обществе преобладает негативное отношение 
к коррупции.  Большинство жителей Беларуси в той или иной сте-
пени положительно оценивают проводимые государством меры по 
борьбе с коррупцией в нашей стране. 

4. Организационное, процессуальное, техническое сотруд-
ничество. Важнейшей предпосылкой успешности международ-
ного сотрудничества в противодействии коррупции является со-
трудничество правоохранительных органов в процессуальной 
и криминалистической областях. Объективные предпосылки для 
развития созданы благодаря деятельности Интерпола, наличия 
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многочисленных дву- и многостронних соглашений о сотрудни-
честве между правоохранительными органами различных госу-
дарств. 

5. Научное сотрудничество. Успешное международное сотруд-
ничество в борьбе с коррупцией невозможно без объединения уси-
лий специалистов, прежде всего юристов и криминологов, в раз-
работке проблем противодействия коррупции национальными 
и международными средствами. Международные конференции 
и форумы, посвященные проблемам коррупции, проходят практи-
чески ежемесячно в различных областях мира. 

На международном уровне ведущей организацией, координи-
рующей научную деятельность по вопросам борьбы с преступно-
стью и коррупцией, является Исследовательский институт ООН по 
преступности и правосудию. 

В единении ученых-криминологов значительную роль призван 
сыграть Всемирный антикриминальный и антитеррористический 
форум, созданный в 2002 г. по инициативе Российской Федерации. 

Среди форм межгосударственного сотрудничества по противо-
действию коррупции можно определить:

 – разработку, обмен нормативными правовыми актами в сфере 
противодействия коррупции;

 – консультации по вопросам практического сотрудничества, 
согласование общих подходов и принципов противодействия кор-
рупции;

 – рабочие встречи, изучение опыта противодействия корруп-
ции, ознакомление с деятельностью учреждений и организаций, 
занимающихся проблемами коррупции;

 – создание рабочих групп специалистов для разработки пред-
ложений по формированию нормативной правовой базы сотрудни-
чества, международных договоров, совместных программ противо-
действия коррупции, изучения правоприменительной практики, 
подготовки и проведения научно-практических конференций, се-
минаров, круглых столов и др.;

 – осуществление совместных научных исследований, издание 
методических рекомендаций и др.

Таким образом, коррупция – злоупотребление публичной 
властью для получения выгоды в личных целях, в интересах тре-
тьих лиц или групп; противоправная деятельность (действие или 
бездействие), заключающаяся в использовании должностным 
лицом предоставленных ему полномочий с целью незаконного 
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достижения личных и (или) имущественных интересов. Корруп-
ция – это преступление, которое требует противодействия. Под 
противодействием коррупции понимается целенаправленная 
деятельность органов государственного управления, юридических 
и физических лиц, общественных и иных организаций по преду-
преждению нарушений нормативных правовых актов, повышению 
уровня социальной ответственности (моральной, нравственной, 
юридической и др.) субъектов правоотношений, складывающихся 
в процессе осуществления хозяйственной деятельности с целью 
предотвращения нанесения экономического ущерба государству.

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Раскройте понятие «коррупция» в соответствии с международным 

правом.
2. В чем заключается сущность Конвенции Совета Европы об уголов-

ной ответственности за коррупцию?
3. Назовите цели и основные положения Конвенции Совета Европы 

о гражданскоправовой ответственности за коррупцию.
4. Раскройте сущность ст. 8 Палермской конвенции против транс

национальной организованной преступности 2000 г.
5. Раскройте значение Конвенции против коррупции.
6. Назовите и раскройте формы коррупции.
7. В чем заключается сущность международного сотрудничества 

в противодействии коррупции?
8. Сформулируйте определение международного сотрудничества 

в противодействии коррупции.
9. Назовите специфичные признаки международного сотрудничества 

в противодействии коррупции.
10. Назовите направления и формы международного сотрудничества 

в противодействии коррупции. 
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Г Л А В А  1 7

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ХИЩЕНИЮ  
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Сущность и содержание международного сотрудничества в про-
тиводействии хищению транспортных средств. Криминальный ав-
тобизнес является одним из высокодоходных видов деятельности, 
которым занимаются десятки организованных преступных форми-
рований. Хищение транспортных средств – любое неправо-
мерное, уголовно наказуемое в соответствии с национальным зако-
нодательством государств безвозмездное изъятие или завладение 
транспортным средством. Традиционно относились к категории пре-
ступлений с низкой раскрываемостью. Если обратиться к причинам 
этого вида преступлений, то в их числе будут: высокая доходность 
от реализации транспортных средств, минимальный риск задержа-
ния, отсутствие жестких санкций в уголовных законах большинства 
государств, наличие «ненасыщенных» рынков сбыта за счет разни-
цы в уровне жизни различных государств и т. п. Например, в Израи-
ле рассматривалось уголовное дело по группе граждан, обвиняемых 
в угоне, демонтаже и продаже снятых с похищенных автомобилей 
деталей. Один из руководителей этой подпольной структуры при-
знался, что в период с 1993 по 1995 г. его группа похитила и прода-
ла оптовым торговцам детали от 7020 автомобилей. С момента по-
лучения заказа и до поставки деталей с похищенных автомобилей 
заказчикам проходило один-два дня. Полицией Великобритании 
отмечен случай, когда группа из семи человек полностью разобрала 
на детали автомобиль марки Nissan Bluebird за 90 мин1. 

1 См.: Борьба с преступными посягательствами на автомототранспорт-
ные средства. Обзорная информация. Вып. 3. М., 1996. С. 4.
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В целом проблема противодействия транснациональной ор-
ганизованной преступности в сфере криминального автобизнеса 
и международное сотрудничество сталкиваются с определенными 
сложностями. Исследования, проводившиеся в Европе по пробле-
мам криминального автобизнеса, позволили правоохранителям вы-
явить основные маршруты переправки похищенных транспортных 
средств, которые проходят, главным образом, с запада на восток: 

 – «балканский маршрут» – из западноевропейских стран в Бал-
канские государства или через них далее на Ближний Восток; 

 – «итальянский маршрут» – либо из западноевропейских госу-
дарств через Словению и Италию в Восточную Европу (на «балкан-
ский маршрут»), либо перевозятся из Италии в Албанию и Грецию 
и далее на «балканский маршрут»; 

 – «испанский маршрут» – похищенные в западноевропейских 
государствах транспортные средства перегоняются в Северную Аф-
рику через Испанию; 

 – «северный маршрут» – похищенные автомобили перегоняют-
ся либо перевозятся на пароме, главным образом из Скандинав-
ских государств или Германии напрямую или через Финляндию 
в государства Балтии и Россию; 

 – «центрально-европейский маршрут» – из государств Запад-
ной Европы через Польшу, Чехию, Венгрию в государства СНГ; 

 – «морской путь» – из Западной Европы или по Средиземному 
морю на Ближний Восток, или по Атлантическому океану в Афри-
ку, а также на Дальний Восток и в Австралию; 

 – «воздушный путь» – переброска похищенных транспортных 
средств возможна в любую точку земного шара, однако практиче-
ски не применяется из-за дороговизны и необходимости прохожде-
ния предполетных процедур, принятых в авиации. 

Учитывая, что хищения транспортных средств наносят значи-
тельный ущерб собственникам и государствам, приобрели трансна-
циональный характер, похищенные транспортные средства могут 
быть использованы для террористических, криминальных и дру-
гих противоправных действий, государства, руководствуясь об-
щепризнанными принципами и нормами международного права, 
решили, что эффективное противодействие данной противоправ-
ной деятельности возможно только на основе сотрудничества всех 
заинтересованных сторон, осуществления согласованных мер для 
предотвращения хищений транспортных средств и обеспечения их 
возврата.
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В зависимости от направления деятельности существующие ор-
ганизованные преступные формирования можно подразделить на 
два вида:

 – занимающиеся совершением хищений транспортных средств 
на территории государства с последующим их вывозом и сбытом за 
рубежом, в том числе в виде отдельных узлов и агрегатов;

 – занимающиеся совершением хищений транспортных средств  
за рубежом с последующим их контрабандным ввозом в Республи-
ку Беларусь с целью легализации, сбыта или транспортировки для 
реализации в другие государства.

Ключевой организационно-тактической особенностью поли-
цейского сотрудничества при раскрытии и расследовании хи-
щений транспортных средств является использование учетных 
данных криминалистической регистрации, ведущихся на межгосу-
дарственном уровне в рамках деятельности Интерпола, Европола 
и правоохранительных структур государств – участников СНГ. 

Проведение совместных полицейских целевых операций в при-
граничных районах по выявлению и отслеживанию похищенных 
транспортных средств (включая контролируемую поставку), безус-
ловно, должно стать важным инструментом реализации механиз-
мов международного сотрудничества. 

Исходя из общепризнанных принципов международного права, 
выделяют специальные принципы, присущие международному со-
трудничеству в противодействии хищению транспортных средств: 

 – добровольное участие в сотрудничестве; 
 – уважение и защита прав человека и гражданина, его основ-

ных свобод; 
 – индивидуальная уголовная ответственность в отношении фи-

зических лиц;
 – оказание правовой помощи по уголовным делам; 
 – создание органов, задействованных в международном со-

трудничестве на основании или во исполнение международных 
договоров; 

 – обеспечение задержания и судебного преследования или вы-
дача лиц, совершивших хищение транспортных средств, согласно 
соответствующим положениям национального законодательства; 

 – обмен опытом по выявлению, раскрытию и расследованию 
преступлений;

 – обмен информацией, о готовящихся или совершенных пре-
ступлениях и причастных к ним лицах; 
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 – совместное проведение научных исследований, разработок, 
программ по представляющим взаимный интерес актуальным 
проблемам международного сотрудничества по противодействию 
хищению транспортных средств.

Сотрудничество органов внутренних дел государств – участников 
СНГ в противодействии криминальному автобизнесу. Согласно Со-
глашению о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе 
с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата 
2005 г. сотрудничество осуществляется при соблюдении междуна-
родных обязательств и национального законодательства в преду-
преждении, выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании 
преступлений, связанных с хищением транспортных средств, ро-
зыске и обеспечении их возврата через свои компетентные органы 
(государственный правоохранительный орган, уполномоченный 
в соответствии с национальным законодательством осуществлять 
розыск, задержание, изъятие или налагать арест на транспортное 
средство в случае совершения правонарушения), перечень которых 
с указанием центрального компетентного органа определяется го-
сударством-участником. В Республике Беларусь центральный ор-
ган – МВД. 

В целях предотвращения хищений автотранспортных средств, 
обеспечения их розыска и возврата в государствах-участниках ве-
дутся базы данных: 

 – о зарегистрированных автотранспортных средствах, в том 
числе временно зарегистрированных автотранспортных средствах 
другого государства, эксплуатируемых или используемых на тер-
ритории одной из сторон; 

 – разыскиваемых автотранспортных средствах и документах, 
выданных на их задержание и арест; 

 – задержанных и обнаруженных автотранспортных средствах; 
 – похищенных и (или) утерянных регистрационных докумен-

тах, регистрационных знаках, а также иных документах, под-
тверждающих право собственности на автотранспортное средство. 

Государства-участники обеспечивают оперативное предоставле-
ние сведений, содержащихся в вышеуказанных информационных 
базах данных, по запросу компетентных органов других сторон.

В случае обнаружения, задержания, изъятия или ареста на 
территории одной из сторон похищенного транспортного сред-
ства компетентный орган этой стороны в течение 20 дней со дня 



436

задержания или обнаружения такого транспортного средства пись-
менно уведомляет об этом компетентный орган другой стороны, 
в производстве которого находится уголовное дело. Компетентные 
органы сторон информируют об этом свои центральные компетент-
ные органы. Уведомление содержит сведения о транспортном сред-
стве, если они известны: марка, модель, цвет, год выпуска и тип 
транспортного средства; идентификационный номер, номер кузо-
ва, шасси и двигателя; информация об изменении номеров агре-
гатов или цвета транспортного средства; регистрационный знак, 
серия и номер регистрационного документа, место и дата его вы-
дачи; информация о местонахождении транспортного средства, его 
техническом состоянии и комплектации; наименование органа, за-
державшего или обнаружившего транспортное средство; наимено-
вание органа, обеспечивающего сохранность транспортного сред-
ства, а также контактный телефон, по которому можно обратиться 
за информацией о возможности возврата транспортного средства; 
информация о том, использовалось ли транспортное средство в свя-
зи с совершением преступления; информация о лицах, использо-
вавших транспортное средство для совершения преступления.

Центральный компетентный орган стороны, получивший уве-
домление, может направить запрос центральному компетентному 
органу запрашиваемой стороны о возврате транспортного средства. 
Запрос направляется в письменной форме и содержит следующие 
сведения: марку, модель, цвет, год выпуска и тип транспортного 
средства; идентификационный номер, номер кузова, шасси и дви-
гателя транспортного средства; регистрационный знак, серию 
и номер регистрационного документа, место и дата его выдачи; 
зарегистрированный собственник транспортного средства; номер 
уголовного дела, сведения об органе, в производстве которого оно 
находится, наличие иска в уголовном деле. К запросу прилагаются 
заверенные в соответствии с законодательством запрашивающей 
стороны копии документов, подтверждающих право собственности 
на транспортное средство, с указанием физического или юридиче-
ского лица, на которое оно оформлено. Запрос, направленный или 
подтвержденный в письменной форме, на официальном бланке 
центрального компетентного органа запрашивающей стороны дол-
жен быть подписан руководителем или его заместителем и удосто-
верен гербовой печатью данного органа.

Центральный компетентный орган запрашиваемой сторо-
ны рассматривает запрос о возврате похищенного транспортного 
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средства в течение 30 дней после получения запроса и о результате 
рассмотрения информирует центральный компетентный орган за-
прашивающей стороны. Центральный компетентный орган запра-
шиваемой стороны может затребовать дополнительную информа-
цию, установив определенный срок для ее предоставления, но не 
более 20 дней с момента поступления запроса.

Центральный компетентный орган запрашиваемой стороны, 
приняв решение о возврате транспортного средства, в течение 
15 дней извещает об этом центральный компетентный орган за-
прашивающей стороны.

При возникновении спора между физическими или юридиче-
скими лицами сторон о праве собственности на транспортное сред-
ство, которое числится среди похищенных, вопрос о его законном 
владельце решается судебными органами в соответствии с нацио-
нальным законодательством стороны, на территории которой 
транспортное средство было обнаружено или задержано.

Задержанное или обнаруженное транспортное средство вы-
дается представителю запрашивающей стороны при предъяв-
лении подтверждающего его полномочия документа, выданного 
центральным компетентным органом запрашивающей стороны. 
Невос требованное транспортное средство может быть обращено 
в доход государства, на территории которого оно находится, в соот-
ветствии с законодательством данного государства.

Каждая из сторон обеспечивает конфиденциальность сведений, 
полученных от другой стороны, если запрашивающая сторона счи-
тает нежелательным разглашение их содержания. Степень конфи-
денциальности определяется запрашивающей стороной. В случае 
необходимости передачи третьей стороне конфиденциальных све-
дений, полученных в рамках данного Соглашения, требуется пись-
менное согласие стороны, представившей эти сведения.

В исполнении запроса о возврате транспортного средства 
может быть отказано в случаях, если: 

 – на основании судебного решения запрашиваемой стороны 
транспортное средство передается лицу, не указанному в запросе 
о возвращении в качестве собственника данного транспортного 
средства, или его представителю; 

 – ответ на запрос о дополнительной информации не был пред-
ставлен в срок; 

 – запрос о возврате был направлен по истечении 30 дней с даты 
получения центральным компетентным органом запрашивающей 
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стороны уведомления о задержании или обнаружении транспорт-
ного средства; 

 – имеются иные законные основания, препятствующие возвра-
ту похищенного транспортного средства.

Об отказе в исполнении запроса незамедлительно письменно 
уведомляется центральный компетентный орган запрашивающей 
стороны с указанием причин отказа.

Исполнение запроса о возврате транспортного средства мо-
жет быть отсрочено, если: 

 – транспортное средство, в отношении которого поступил за-
прос, задерживается в связи с административным производством, 
уголовным расследованием или судебным разбирательством; 

 – вопрос о праве собственности, задержании или наложении 
ареста на транспортное средство, в отношении которого поступил 
запрос о возврате, является предметом судебного иска, поданного 
в запрашиваемой стороне до вступления в законную силу судебно-
го решения по данному делу.

Транспортные средства, возвращаемые в соответствии с дан-
ным Соглашением, не облагаются таможенными пошлинами, 
налогами, акцизами, сборами и иными платежами, связанными 
с перемещением транспортного средства через границы сторон, 
при представлении документа, выданного центральным компе-
тентным органом стороны и подтверждающего, что транспортное 
средство возвращают в рамках этого Соглашения.

Расходы, связанные с задержанием транспортного средства 
и его хранением, до момента передачи компетентному органу за-
прашивающей стороны несет запрашиваемая сторона. Расходы 
по возврату транспортного средства на территорию запрашиваю-
щей стороны несет компетентный орган запрашивающей стороны. 
Расходы, понесенные в связи с возвратом транспортного средства, 
подлежат возмещению в соответствии с национальным законода-
тельством сторон.

Стороны прекращают розыск похищенного транспортного сред-
ства по решению компетентного органа стороны, являющейся ини-
циатором розыска.

Таким образом, в сфере противодействия преступности сохра-
няет актуальность дальнейшее совершенствование системы мер 
в противодействии криминальному автобизнесу.
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Вопросы и задания для самоконтроля
1. Раскройте понятие «криминальный автобизнес» в соответствии 

с международным правом.
2. В чем заключается сущность международного сотрудничества 

в противодействии криминальному автобизнесу?
3. Сформулируйте определение международного сотрудничества 

в противодействии криминальному автобизнесу.
4. Назовите принципы, присущие международному сотрудничеству 

в противодействии хищению транспортных средств.
5. Какие данные содержатся в уведомлении об обнаружении, задер-

жании, изъятии или аресте на территории одной из сторон похищенного 
транспортного средства в компетентный орган другой стороны, в произ-
водстве которого находится уголовное дело?

6. Что включает запрос центральному компетентному органу за-
прашиваемой стороны о возврате транспортного средства и что прила 
гается?

7. В каких случаях может быть отказано в исполнении запроса о воз-
врате транспортного средства.

8. В каких случаях исполнение запроса о возврате транспортного 
средства может быть отсрочено?

9. Раскройте сущность и содержание Соглашения о сотрудничестве 
государств – участников СНГ в борьбе с хищениями автотранспортных 
средств и обеспечении их возврата.

10. Назовите специфичные признаки международного сотрудниче-
ства в противодействии хищению транспортных средств.

11. Что понимается под термином «хищение транспортного сред-
ства»?
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Г Л А В А  1 8

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
В ОКАЗАНИИ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ  
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

Международно-правовые акты (универсальные, региональные, 
двусторонние), регламентирующие сотрудничество об оказании пра-
вовой помощи по уголовным делам. Практика деятельности право-
охранительных органов свидетельствует, что криминалистическое 
обеспечение раскрытия и расследования преступлений, оказание 
правовой помощи по уголовным делам невозможны без междуна-
родного сотрудничества. Основания и условия сотрудничества МВД 
в криминалистическом обеспечении раскрытия и расследования 
преступлений, оказании правовой помощи по уголовным делам 
содержатся в международных договорах, Уголовно-процессуаль-
ном кодексе Республики Беларусь, Законе Республики Беларусь от 
18 мая 2004 г. № 284-З «О международной правовой помощи по уго-
ловным делам» и других нормативных правовых актах.

Основными международными договорами, регулирующими та-
кого рода отношения между государствами, например входящими 
в СНГ, являются Конвенция о правовой помощи и правовых от-
ношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. 
(Минская конвенция) и Конвенция о правовой помощи и право-
вых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 
2002 г. (Кишиневская конвенция). Минская конвенция применя-
ется в отношениях Республики Беларусь с Республикой Молдова, 
Российской Федерацией, Туркменистаном, Республикой Узбеки-
стан, Украиной и Грузией. Нормы Кишиневской конвенции приме-
няются в отношениях с Азербайджанской Республикой, Республи-
кой Казахстан, Республикой Армения, Кыргызской Республикой, 
Республикой Таджикистан.
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В рамках СНГ выработана общая форма унификации законов – 
рекомендательные законодательные акты (модельные кодексы, мо-
дельные законы и т. д.). В соответствии с постановлением Межпар-
ламентской ассамблеи государств – участников СНГ от 28 октября 
1994 г. «О правовом обеспечении интеграционного развития Содру-
жества Независимых Государств» разработаны и приняты модель-
ные акты: Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, 
Уголовно-исполнительный кодекс, а также такие модельные зако-
ны в области борьбы с преступностью и обеспечения общественного 
порядка, как «Об оперативно-розыскной деятельности» «О государ-
ственной защите потерпевших, свидетелей и других лиц, содейству-
ющих уголовному судопроизводству», «Об оружии» и др.

В заключительных положениях международных договоров, 
как правило, устанавливается, что государства-подписанты сно-
сятся друг с другом через специально уполномоченные органы. 
Специальными уполномоченными органами Республики Беларусь 
по сотрудничеству в сфере уголовного правосудия является Гене-
ральная прокуратура, Верховный Суд и Следственный комитет.

Кроме международных договоров в разд. XV УПК закреплены 
основные положения о международной правовой помощи по уго-
ловным делам на основе принципа взаимности.

В настоящее время нижеследующие основные международные 
правовые акты являются основанием для сотрудничества право- 
охранительных органов Республики Беларусь в целях криминали-
стического обеспечения раскрытия и расследования преступлений, 
оказания правовой помощи по уголовным делам.

Международная конвенция о пресечении обращения порно-
графических изданий и торговли ими 1923 г. Согласно Конвен-
ции подлежат наказанию: 1) изготовление или хранение сочине-
ний, рисунков, гравюр, картин, печатных изданий, изображений, 
афиш, эмблем, фотографий, кинематографических фильмов или 
других порнографических предметов, с целью их продажи, или 
распространения или же публичного их выставления; 2) ввоз, про-
воз, вывоз лично или через другое лицо в вышеуказанных целях 
перечисленных сочинений, рисунков, гравюр, картин, печатных 
изданий, изображений, афиш, эмблем, фотографий, кинематогра-
фических фильмов или других порнографических предметов, или 
пуск их тем или другим путем в обращение; 3) торговля ими даже 
не публичная, совершение с ними всяких операций какого бы то ни 
было вида, распространение, публичное выставление или же сдача 
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их, в качестве профессии, в прокат; 4) анонсирование или оглаше-
ние каким бы то ни было путем в целях поощрения оборота или 
торговли, подлежащих пресечению, что какое-либо лицо занима-
ется одним из перечисленных выше наказуемых действий, анон-
сирование или оглашение, как и через кого эти сочинения, рисун-
ки, гравюры, картины, печатные издания, изображения, афиши, 
эмблемы, фотографии, кинематографические фильмы или другие 
порнографические предметы могут быть получены, либо непосред-
ственно, либо через чье-либо посредство (ст. 1).

Согласно Конвенции передача судебных поручений, относя-
щихся к правонарушениям, указанным в ст. 1 Конвенции, произво-
дится: либо путем непосредственных сношений судебных властей; 
либо через посредство дипломатического или консульского агента 
страны, дающей поручение, в стране, которой дается поручение. 
Этот агент непосредственно отошлет судебное поручение компе-
тентным судебным властям или тем, которые указаны правитель-
ством государства, которому дается поручение, и получит непосред-
ственно от этих властей документы, констатирующие выполнение 
судебного поручения (ст. 3).

В этих двух случаях копия судебного поручения обязательно 
адресуется одновременно высшей власти государства, которому 
оно дается, либо дипломатическим путем.

Каждая из сторон сообщает путем уведомления, адресованного 
каждой из остальных сторон, тот или те из перечисленных выше 
методов, которые она допускает для судебных поручений данной 
стороны.

Всякие трудности, которые могли бы возникнуть, регулируются 
дипломатическим путем. 

При отсутствии иного соглашения судебное поручение должно 
быть изложено либо на языке власти государства, которому дается 
поручение, либо на языке, обусловленном между обоими заинте-
ресованными государствами, либо же оно должно сопровождаться 
переводом на один из этих двух языков, засвидетельствованным 
дипломатическим или консульским агентом государства, дающего 
поручение, или же присяжным переводчиком государства, которо-
му дается поручение.

Выполнение судебных поручений не служит основанием для 
возмещения сборов или издержек какого бы то ни было характера.

Конвенция о предотвращении и наказании преступлений про-
тив лиц, пользующихся международной защитой, в том числе 
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дипломатических агентов, 1973 г. Согласно Конвенции лицо, 
пользующееся международной защитой, есть: глава государства, 
в том числе каждый член коллегиального органа, выполняюще-
го функции главы государства согласно конституции соответ-
ствующего государства, глава правительства или министр ино-
странных дел, находящиеся в иностранном государстве, а также 
сопровождающие члены его семьи; любой представитель или 
должностное лицо государства, или любое должностное лицо, 
или иной агент международной межправительственной орга-
низации, который во время, когда против него, его официаль-
ных помещений, его жилого помещения или его транспортных 
средств было совершено преступление, и в месте совершения та-
кого преступления имеет право в соответствии с международным 
правом на специальную защиту от любого нападения на его лич-
ность, свободу и достоинство, а также проживающие с ним члены 
его семьи.

Предполагаемый преступник есть лицо, в отношении которо-
го имеются доказательства, достаточные для установления prima 
facie, что оно совершило одно или более преступлений, предусмо-
тренных ст. 2 данной Конвенции, или участвовало в их соверше-
нии (ст. 1).

Преднамеренное совершение убийства, похищения или дру-
гого нападения против личности или свободы лица, пользующе-
гося международной защитой; насильственного нападения на 
официальное помещение, жилое помещение или транспортные 
средства лица, пользующегося международной защитой, которое 
может угрожать личности или свободе последнего; угрозы любого 
такого нападения; попытки любого такого нападения; и действий 
в качестве соучастника любого такого нападения должно рассма-
триваться каждым государством-участником в соответствии с его 
внутренним законодательством как преступление. Каждое госу-
дарство-участник предусматривает соответствующие наказания за 
такие преступления с учетом их тяжкого характера (ст. 2).

Государства-участники сотрудничают в деле предотвращения 
преступлений путем принятия всех практически осуществимых 
мер по предотвращению подготовки в пределах их соответствую-
щих территорий совершения этих преступлений в пределах или 
вне пределов их территории; обмена информацией и координации 
принятия административных и других соответствующих мер, для 
того чтобы предотвратить совершение таких преступлений (ст. 4).
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Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 
1979 г. Согласно Конвенции любое лицо, которое захватывает или 
удерживает другое лицо и угрожает убить, нанести повреждение 
или продолжать удерживать другое лицо (далее – заложник), для 
того чтобы заставить третью сторону (государство, международную 
межправительственную организацию, какое-либо физическое или 
юридическое лицо или группу лиц) совершить или воздержаться 
от совершения любого акта в качестве прямого или косвенного ус-
ловия для освобождения заложника, совершает преступление за-
хвата заложника по смыслу данной Конвенции. Любое лицо, кото-
рое пытается совершить акт захвата заложников или принимает 
участие в качестве сообщника любого лица, которое совершает или 
пытается совершить акт захвата заложников, также совершает 
преступление для целей данной Конвенции (ст. 1).

Государства-участники сотрудничают в предотвращении пре-
ступлений, указанных в ст. 1 данной Конвенции, в частности  
путем: 

 – принятия всех практически осуществимых мер по предот-
вращению подготовки в пределах их соответствующих территорий 
к совершению этих преступлений в пределах или вне пределов их 
территорий, включая принятие мер для запрещения на их террито-
рии незаконной деятельности лиц, групп и организаций, которые 
поощряют, подстрекают, организуют или участвуют в совершении 
актов захвата заложников;

 – обмена информацией и координации принятия администра-
тивных и других соответствующих мер для предотвращения совер-
шения таких преступлений (ст. 4).

Целями Конвенции о гражданских аспектах международного 
похищения детей 1980 г. являются: а) обеспечение немедленного 
возвращения детей, незаконно вывезенных или удерживаемых 
в любом договаривающемся государстве; б) обеспечение действи-
тельного соблюдения права на проживание с ребенком и права на 
общение в соответствии с законодательством одного договариваю-
щегося государства в другом договаривающемся государстве.

Перемещение или удержание ребенка считается незаконным, 
если (ст. 3 данной Конвенции):

 – это является нарушением права на проживание с ребенком, 
которым наделяется то или иное лицо, или права на уход за ре-
бенком организации или любого другого органа как совместно, так 
и по отдельности в соответствии с законодательством государства, 
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в котором ребенок обычно проживал непосредственно перед пере-
мещением или удержанием; 

 – во время перемещения или удержания эти права действи-
тельно осуществлялись вместе или по отдельности или осущест-
влялись бы, если бы не произошло перемещение или удержание.

Права на проживание с ребенком и уход за ним, указанные 
выше в подп. «a», могут, в частности, возникнуть на основании дей-
ствия закона, или на основании судебного или административного 
решения, или на основании соглашения, имеющего законную силу 
в соответствии с законодательством этого государства.

В частности, непосредственно или через любого посредника 
они предпринимают все соответствующие меры с целью:

 – обнаружить местонахождение ребенка, которого неправомер-
но переместили или удерживают;

 – предотвратить причинение дальнейшего вреда ребенку или 
нанесение ущерба заинтересованным сторонам путем принятия 
или побуждения к принятию обеспечительных мер;

 – обеспечить добровольное возвращение ребенка или содей-
ствовать мирному разрешению;

 – обмениваться при необходимости информацией, относящей-
ся к социальным условиям жизни ребенка;

 – предоставлять информацию общего характера относительно 
закона и государства в связи с применением данной Конвенции;

 – инициировать или содействовать возбуждению администра-
тивных или судебных процедур с целью добиться возвращения ре-
бенка и в соответствующем случае подготовить мероприятия для 
организации или обеспечения эффективного осуществления права 
на общение;

 – когда того требуют обстоятельства, обеспечить или способ-
ствовать предоставлению правовой помощи и консультаций, вклю-
чая участие адвокатов;

 – принять такие административные меры, которые могут быть 
необходимы и уместны, чтобы гарантировать безопасное возвраще-
ние ребенка;

 – информировать друг друга в отношении действия данной 
Конвенции и, насколько возможно, устранить любые препятствия 
к ее применению.

Согласно Конвенции против пыток и других жестоких, бесче-
ловечных или унижающих достоинство видов обращения и нака-
зания 1984 г. пытка означает любое действие, которым какому-либо 
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лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физи-
ческое или нравственное, чтобы получить от него или от третьего 
лица сведения или признания, наказать его за действие, которое 
совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно по-
дозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо, 
или по любой причине, основанной на дискриминации любого ха-
рактера, когда такая боль или страдание причиняются государ-
ственным должностным лицом или иным лицом, выступающим 
в официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их 
ведома, или молчаливого согласия. В это определение не включа-
ются боль или страдание, которые возникают лишь в результате 
законных санкций, неотделимы от этих санкций или вызываются 
ими случайно.

Следует отметить и Стамбульский протокол 1999 г. Управле-
ния Верховного комиссара ООН по правам человека, утвердивший 
Руководство по эффективному расследованию и документирова-
нию пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих до-
стоинство видов обращения и наказания. B Руководство включены 
принципы эффективного расследования и документирования пы-
ток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоин-
ство видов обращения и наказания.

Цели эффективного расследования и документирования пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания (далее – пытки иди другие виды же-
стокого обращения) включают следующее: 

– выяснение фактов и установление и признание индивиду-
альной и государственной ответственности перед жертвами и их 
семьями; 

– определение необходимых мер во избежание рецидивов; 
– содействие преследованию и (или) в соответствующих случа-

ях дисциплинарному наказанию лиц, вина которых установлена 
в ходе расследования, и указание на необходимость полного воз-
мещения и компенсации со стороны государства, включая справед-
ливую и адекватную финансовую компенсацию и предоставление 
средств для лечения и реабилитации.

Государства обеспечивают оперативное и эффективное рассле-
дование жалоб и сообщений о пытках или жестоком обращении. 
Даже при отсутствии явно выраженной жалобы проводится рас-
следование, если имеются другие указания на возможное при-
менение пыток или жестокого обращения. Лица, производящие 
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расследование, которые должны быть независимыми от предпола-
гаемых виновных и учреждений, в которых они работают, долж-
ны быть компетентными и беспристрастными. Они имеют доступ 
к беспристрастным медицинским и другим экспертам или право 
привлекать их для проведения расследований. Методы, использу-
емые при производстве таких расследований, должны удовлетво-
рять самым высоким профессиональным стандартам, а их выводы 
предаются гласности.

Орган расследования имеет право и обязанность затребовать 
всю необходимую для производства расследования информацию. 
Лица, производящие расследование, имеют в своем распоряжении 
все необходимые бюджетные и технические средства для осущест-
вления эффективного расследования. Они также имеют полно-
мочия обязывать всех лиц, действующих в официальном порядке 
и предположительно причастных к пыткам или жестокому обраще-
нию, явиться для дачи свидетельских показаний. Это же относится 
к любым свидетелям. С этой целью орган расследования уполно-
мочен выдавать повестки для вызова свидетелей, включая любых 
официальных лиц, предположительно связанных с такими деяни-
ями, и требовать представления доказательств.

Предполагаемые жертвы пыток или жестокого обращения, 
свидетели, лица, производящие расследование, и их семьи охра-
няются от насилия, угроз применения насилия или любых других 
форм запугивания, которые могут являться результатом расследо-
вания. Лица, которые могут быть связаны с пытками или жесто-
ким обращением, отстраняются от любой должности, обеспечива-
ющей контроль или власть, прямую или косвенную, в отношении 
истцов, свидетелей и их семей, а также лиц, производящих рассле- 
дование.

Предполагаемые жертвы пыток или жестокого обращения и их 
законные представители уведомляются о любом слушании и лю-
бой информации, относящейся к расследованию, и имеют доступ 
к ним, а также имеют право представлять другие доказательства.

В случаях если установленные процедуры расследования не 
удовлетворяют требованиям в силу недостаточной компетенции, 
либо предполагаемой пристрастности, либо в силу явного наличия 
систематических злоупотреблений, либо по другим существенным 
причинам, государства обеспечивают производство расследований 
с помощью независимой комиссии по расследованию или в рамках 
аналогичной процедуры.
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В некоторых обстоятельствах соображения профессиональной 
этики могут требовать сохранения конфиденциальности информа-
ции. Такие соображения надлежит уважать.

Членами такой комиссии избираются лица, известные своей 
беспристрастностью, компетентностью и личной независимостью. 
В частности, они должны быть независимыми от любого предпола-
гаемого виновного и организации или учреждения, в которых они 
могут работать. Комиссия имеет право затребовать всю необходи-
мую для производства расследования информацию.

В течение разумного срока составляется письменный отчет, 
в котором указываются рамки расследования, процедуры и мето-
ды, применявшиеся для оценки доказательств, а также выводы 
и рекомендации, основанные на фактах и применимом законода-
тельстве. По завершении составления отчет предается гласности. 
В нем должна также содержаться подробная информация о кон-
кретных событиях, которые, как было установлено, имели место, 
а также доказательства, на которых основаны эти выводы, и список 
фамилий свидетелей, давших показания, за исключением тех из 
них, личность которых не была предана гласности в целях их за-
щиты. Государство в течение разумного срока дает ответ на этот 
счет о расследовании и сообщает в соответствующих случаях, какие 
меры будут приняты в связи с ним.

Медицинские эксперты, участвующие в расследовании пы-
ток или жестокого обращения, во всех случаях действуют в соот-
ветствии с самыми высокими этическими нормами и, в частности, 
получают данное на основе представленной информации согласие 
до проведения любой экспертизы. Экспертиза должна соответство-
вать установленным стандартам медицинской практики. В частно-
сти, экспертиза проводится при закрытых дверях под контролем 
медицинского эксперта и без агентов служб безопасности и других 
государственных официальных лиц.

Медицинский эксперт оперативно составляет точный письмен-
ный отчет, в котором указывается по крайней мере следующее:

 – обстоятельства опроса: фамилия обследуемого и фамилии 
лиц, присутствующих при экспертизе; точное время и число; место, 
характер и адрес учреждения (включая, по возможности, номер ка-
бинета), где проводится экспертиза (например, пенитенциарный 
центр, клиника, дом); состояние обследуемого на момент экспер-
тизы (например, характер любых смирительных приспособлений 
при прибытии или во время экспертизы, присутствие сотрудников 
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служб безопасности во время экспертизы, поведение лиц, сопрово-
ждающих заключенного, или угрожающие заявления в адрес лица, 
проводящего экспертизу); любые другие важные аспекты;

 – предысторию: подробный отчет об истории обследуемого, со-
общенной в ходе опроса, включая предполагаемые методы пыток 
или жестокого обращения, время применения предполагаемых 
пыток или жестокого обращения и все жалобы на физические или 
психологические симптомы;

 – физическую и психологическую экспертизу: отчет обо всех 
физических и психологических симптомах, обнаруженных при 
клиническом обследовании, включая соответствующие диагности-
ческие анализы и по возможности цветные фотографии всех теле-
сных повреждений;

 – заключение: мнение в отношении возможной связи обнару-
женных физических и психологических симптомов с возможными 
пытками или жестоким обращением, выносится рекомендация 
в отношении любого необходимого медицинского и психологиче-
ского лечения и (или) дальнейшего обследования;

 – авторство: в отчете четко указываются лица, проводящие экс-
пертизу, и проставляются подписи.

Отчет носит конфиденциальный характер и доводится до 
сведения обследуемого или назначенного им представителя. За-
прашиваются и заносятся в отчет мнения обследуемого и его 
представителя в отношении процесса экспертизы. Отчет также 
представляется в письменной форме в соответствующих случаях 
органу, ответственному за расследование предполагаемых пыток 
или жестокого обращения. Государство обязано обеспечить его без-
опасное представление этим лицам. Отчет не передается любым 
другим лицам, кроме как на основании согласия обследуемого лица 
или по постановлению суда, полномочного обеспечивать такую  
передачу.

Эти принципы содержат краткую характеристику минималь-
ных стандартов, которыми государства должны руководствоваться 
для обеспечения эффективного документирования пыток. Руково-
дящие принципы, изложенные в Руководстве, даются не в качестве 
обязательных предписаний, а представляют собой основанные на 
вышеуказанных принципах минимальные стандарты и должны 
применяться с учетом имеющихся возможностей. 

Цель Конвенции против транснациональной организованной 
преступности 2000 г. заключается в содействии сотрудничеству 
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в деле более эффективного предупреждения транснациональной 
организованной преступности и борьбы с ней. Конвенция преду-
сматривает: ответственность юридических лиц; преследование, 
вынесение судебного решения и санкции; конфискацию и арест; 
международное сотрудничество в целях конфискации; выдачу; пе-
редачу осужденных лиц; взаимную правовую помощь; совместные 
расследования; специальные методы расследования и др.

Основные международные договоры Республикой Беларусь за-
ключены с Литовской Республикой, Латвийской Республикой, Рес-
публикой Польша, Китайской Народной Республикой, Социали-
стической Республикой Вьетнам, Венгрией, Чешской Республикой, 
Словацкой Республикой, Республикой Куба, Республикой Кипр, 
Республикой Индия, Республикой Болгарией, Сирийской Араб-
ской Республикой. 

С 1992 г. действует многостороннее Соглашение о правовой по-
мощи и сотрудничестве между органами прокуратуры Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Республики Кыргызстан, Рос-
сийской Федерации, согласно которому образован Совет генераль-
ных прокуроров и др. Сотрудничество МВД в СНГ регулируют: Со-
глашение о сотрудничестве министерств внутренних дел в борьбе 
с терроризмом 2000 г.; Соглашение о сотрудничестве министерств 
внутренних дел (полиции) государств – участников СНГ в сфере 
правового обеспечения 2009 г.; Соглашение о сотрудничестве ми-
нистерств внутренних дел (полиции) государств – участников СНГ 
борьбе с торговлей людьми 2010 г. и др.

Кроме вышеуказанных, например, МВД осуществляет сотруд-
ничество на основании международных правовых актов: межго-
сударственных многосторонних (с государствами – участниками 
СНГ), межгосударственных двусторонних (с государствами – участ-
никами СНГ), межгосударственных двусторонних (с государства-
ми дальнего зарубежья), межправительственных многосторонних 
(с государствами – участниками СНГ), межправительственных 
двусторонних (с государствами – участниками СНГ), межправи-
тельственных двусторонних (с государствами дальнего зарубежья), 
многосторонних межведомственных (с государствами – участни-
ками СНГ), межведомственных двусторонних (с государствами – 
участниками СНГ), межведомственных двусторонних (с право- 
охранительными органами дальнего зарубежья).

Договорами устанавливаются: процедуры организации со-
трудничества; сотрудничество правоохранительных органов 
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в криминалистическом обеспечении раскрытия и расследования 
преступлений; оказание правовой помощи по уголовным делам; 
выдача иностранному государству или международному суду лиц 
для привлечения их к уголовной ответственности или для испол-
нения приговора; совместное изучение проблем противодействия 
преступности; определение составов преступлений.

Порядок сношений и объем правовой помощи по уголовным де-
лам. В современных условиях развития межгосударственного обмена 
важная роль принадлежит международной правовой помощи. Меж-
дународная правовая помощь по уголовным делам включает: осу-
ществление процессуальных и иных действий по просьбе правоох-
ранительных органов других государств, выполнение аналогичных 
действий органами иностранных государств по просьбе правоохра-
нительных органов Республики Беларусь в соответствии с междуна-
родными договорами или на основе принципа взаимности.

Согласно Конвенции о правовой помощи и правовых отноше-
ниях по гражданским, семейным и уголовным делам 2002 г. при 
оказании правовой помощи компетентные учреждения юстиции 
сносятся друг с другом через свои центральные, территориальные 
и другие органы, если только Конвенцией не установлен иной поря-
док сношений. Стороны определяют перечень своих центральных, 
территориальных и других органов, уполномоченных на осущест-
вление непосредственных сношений, о чем уведомляют депози-
тарий в момент сдачи ратификационных грамот или документов 
о присоединении. Об изменениях в перечне центральных, террито-
риальных и других органов стороны уведомляют депозитарий. Сно-
шения по вопросам исполнения поручений о проведении процессу-
альных действий и розыскных мероприятий, требующих санкции 
прокурора (суда), осуществляются через органы прокуратуры.

Согласно Закону Республики Беларусь от 18 мая 2004 г. № 284-З 
«О международной правовой помощи по уголовным делам» между-
народная правовая помощь по уголовным делам оказывается в по-
рядке, предусмотренном международными договорами Республики 
Беларусь. На основе принципа взаимности оказывается помощь 
в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Рес-
публики Беларусь и указанным Законом. Международная право-
вая помощь по уголовным делам на основе принципа взаимности 
не оказывается в случае, если оказание такой помощи может на-
нести ущерб суверенитету Республики Беларусь, ее национальной 
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безопасности, правам и свободам граждан либо противоречит зако-
нодательным актам Республики Беларусь, а также международным 
договорам Республики Беларусь (ст. 3 указанного Закона).

Объем международной правовой помощи по уголовным де-
лам, оказываемой на основе принципа взаимности, определяется  
Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь (ст. 4 ука-
занного Закона).

Органами Республики Беларусь, компетентными принимать ре-
шения по вопросам оказания международной правовой помощи по 
уголовным делам на основе принципа взаимности, являются Гене-
ральная прокуратура и Верховный Суд (ст. 5 указанного Закона).

Генеральная прокуратура и Верховный Суд по вопросам оказа-
ния международной правовой помощи по уголовным делам на основе 
принципа взаимности в пределах своей компетенции уполномочены: 
давать письменные обязательства от имени Республики Беларусь об 
оказании международной правовой помощи по уголовным делам на 
основе принципа взаимности; принимать решения о направлении 
просьб органов Республики Беларусь, ведущих уголовный процесс, 
об оказании международной правовой помощи по уголовным делам 
на основе принципа взаимности и направлять такие просьбы орга-
нам иностранных государств, компетентным принимать решения по 
вопросам оказания международной правовой помощи по уголовным 
делам на основе принципа взаимности; принимать решения об ока-
зании либо отказе в оказании международной правовой помощи по 
уголовным делам на основе принципа взаимности (с указанием при-
чин отказа) и уведомлять о принятых решениях органы иностран-
ных государств, компетентные принимать решения по вопросам 
оказания международной правовой помощи по уголовным делам на 
основе принципа взаимности; выполнять иные действия в соответ-
ствии с Уголовно-процессуальным кодексом.

Генеральная прокуратура и Верховный Суд сносятся с органа-
ми иностранных государств, компетентными принимать решения 
по вопросам оказания международной правовой помощи по уголов-
ным делам на основе принципа взаимности, по дипломатическим 
каналам.

В случаях, не терпящих отлагательства, Генеральная проку-
ратура и Верховный Суд могут сноситься с органами иностран-
ных государств, компетентными принимать решения по вопросам 
оказания международной правовой помощи по уголовным делам 
на основе принципа взаимности, посредством использования 
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технических средств коммуникации с одновременным направле-
нием им оригиналов документов по дипломатическим каналам.

Сношения Генеральной прокуратуры и Верховного Суда с ор-
ганами иностранных государств могут осуществляться непосред-
ственно в случаях достижения между ними такой договоренности.

Совет генеральных прокуроров СНГ в организации сотрудниче-
ства об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам. 
Кординационный совет генеральных прокуроров государств – участ-
ников СНГ является межгосударственным органом Содружества, 
организующим сотрудничество и взаимодействие генеральных про-
куратур, прокуратур государств – участников СНГ в сферах обеспе-
чения законности, прав и свобод человека и гражданина, борьбы 
с преступностью. В своей деятельности руководствуется основопо-
лагающими документами СНГ, решениями Совета глав государств 
и Совета глав правительств СНГ, а также Положением о Кордина-
ционном совете генеральных прокуроров государств СНГ. 

Основные задачи Координационного совета: 
 – согласование и объединение усилий, координация действий, 

расширение сотрудничества прокуратур государств – участников 
СНГ в защите прав и свобод граждан, укреплении законности 
и правопорядка и в борьбе с преступностью; 

 – разработка предложений по сближению национального зако-
нодательства; 

 – участие в развитии договорно-правовой базы СНГ.
Координационный совет строит свою работу на основе обще-

признанных принципов и норм международного права, уважения 
прав человека, независимости, государственного суверенитета 
и юрисдикции государств – участников СНГ, невмешательства 
в их внутренние дела и равенства всех членов Координационного 
совета. 

Координационный совет  действует по следующим основным 
направлениям: 

 – организация взаимодействия и сотрудничества прокуратур 
государств – участников СНГ в борьбе с преступностью, нарушени-
ями законности и правопорядка, в защите прав и законных инте-
ресов граждан; 

 – координация (согласование) деятельности межгосударствен-
ных органов СНГ в сфере борьбы с преступностью и укреплении 
правопорядка; 
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 – изучение и обобщение практики выполнения международ-
ных договоров в сфере борьбы с преступностью и выработка пред-
ложений о мерах совершенствования правового регулирования по 
этому вопросу; 

 – осуществление обмена информацией о состоянии преступ-
ности и тенденциях ее развития, об организации и опыте работы 
органов прокуратуры, о координации деятельности национальных 
правоохранительных органов в борьбе с преступностью; 

 – разработка и согласование предложений о месте и роли про-
куратуры в государственной системе с учетом закономерностей 
и специфики ее развития в каждом государстве; 

 – участие в работе по сближению законодательства государств – 
участников СНГ, созданию общего правового пространства; 

 – сотрудничество в разработке и осуществлении мер подготов-
ки и повышения квалификации прокурорско-следственных ка-
дров, их научного, научно-технического, методического и инфор-
мационного обеспечения; 

 – организация совместных научных исследований по актуаль-
ным проблемам борьбы с преступностью, прокурорского надзора, 
организации деятельности прокуратур.

В целях выполнения возложенных задач Координационный совет: 
 – организует взаимодействие прокуратур государств – участни-

ков СНГ; 
 – определяет формы сотрудничества прокуратур государств – 

участников СНГ в борьбе с преступностью, в деле укрепления 
законности и правопорядка и принимает практические меры, на-
правленные на повышение эффективности взаимодействия проку-
ратур государств – участников СНГ; 

 – участвует в разработке и реализации межгосударственных 
программ борьбы с преступностью, подготовке проектов междуна-
родных договоров в правовой сфере, в том числе об оказании пра-
вовой помощи и по другим вопросам; 

 – разрабатывает и вносит в установленном порядке проекты соот-
ветствующих документов на рассмотрение Совета глав государств СНГ;

 – анализирует состояние и динамику преступности на терри-
ториях государств – участников СНГ, особенно ее организованных 
форм, разрабатывает предложения по стратегии борьбы с ней; 

 – координирует (согласовывает) деятельность межгосудар-
ственных органов государств – участников СНГ в борьбе с преступ-
ностью и укреплении правопорядка.
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Организационно-техническое обеспечение деятельности Коор-
динационного совета и оперативное взаимодействие прокуратур 
государств – участников СНГ осуществляет его рабочий орган – 
Секретариат Координационного совета с местом пребывания в Мо-
скве. Деятельность Секретариата определяется положением о нем, 
утверждаемым Координационным советом.

Содержание и форма поручения (просьбы) об оказании правовой 
помощи. Согласно Конвенции о правовой помощи и правовых отно-
шениях по гражданским, семейным и уголовным делам 2002 г. в по-
ручении об оказании правовой помощи должны быть указаны (ст. 7): 

 – наименование учреждения юстиции запрашиваемой стороны; 
 – наименование учреждения юстиции запрашивающей стороны; 
 – наименование и номер дела, по которому запрашивается пра-

вовая помощь; 
 – данные о физическом лице: фамилия, имя, отчество, дата 

и место рождения, место жительства, гражданство, род деятельно-
сти; о юридическом лице: наименование, юридический адрес или 
местонахождение, банковские реквизиты и фискальные коды; 

 – при наличии представителей лиц их фамилии, имена, отче-
ства и адреса; 

 – необходимость обеспечения конфиденциальности поступле-
ния поручения и сведений, полученных в ходе его исполнения; 

 – содержание поручения, а также другие сведения, необходи-
мые для его исполнения.

В поручении о вручении документа должны быть также ука-
заны точный адрес получателя и наименование вручаемого доку-
мента. Поручение должно быть подписано лицом, в производстве 
которого находится дело, и скреплено гербовой печатью учрежде-
ния юстиции запрашивающей стороны. В поручении указываются 
также контактные телефоны и другие каналы связи.

Оформленное поручение об оказании правовой помощи на-
правляется учреждению юстиции запрашиваемой стороны руково-
дителем учреждения юстиции запрашивающей стороны. В случа-
ях, не терпящих отлагательства, поручение о правовой помощи, 
может быть направлено по факсимильной связи, а также с исполь-
зованием иных средств коммуникации. Одновременно оригинал 
поручения должен быть направлен почтой или курьером.

Содержание и порядок оформления запросов об оказании пра-
вовой помощи по делам оперативного учета. Оказание правовой 
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помощи осуществляется на основании запроса об оказании содей-
ствия – по делам оперативного учета, по которым требуется про-
ведение оперативно-розыскных мероприятий, обмен оперативной 
информацией, а также по материалам проверок.

Текст запроса должен точно соответствовать требованиям до-
говоров, предъявляемым к порядку оформления. Запросы оформ-
ляют с соблюдением требований государственного стандарта, 
предъявляемых к подготовке документов, и уважительной формы 
обращения, без грамматических и стилистических ошибок, на ка-
чественной бумаге и на исправной технике. 

Недопустимо использование приказной формы («следует до-
просить», «необходимо исполнить», «срочно выслать» и т. п.).

Запрос адресуют тому органу, который будет его исполнять. В за-
просе отражают основание, позволяющее направить этот документ, 
в этих же целях необходимо делать ссылку на соответствующий меж-
дународный договор и на его статьи, согласно которым он оформлен 
и направлен. Ссылка в этом случае на статьи Уголовно-процессу-
ального кодекса Республики Беларусь недопустима. В запросе при-
водят краткое описание сути материала, указав при этом степень 
конфиденциальности упомянутого материала или дела.

Описательную часть запроса составляют максимально лако-
нично, и она должна содержать полную информацию о месте, вре-
мени и способе совершенного преступления. Запрашиваемые меро-
приятия должны быть связаны с описательной частью и содержать 
мотивировку, в связи с чем необходимо производство данных меро-
приятий. При этом в запросе ставят конкретные и грамотные во-
просы, которые необходимо выяснить или разрешить. Нужно ука-
зать адрес запрашивающего учреждения и контактный телефон.

Запрос обязательно скрепляется подписью руководителя и гер-
бовой печатью органа внутренних дел. Прилагаемые к запросу до-
кументы заверяются гербовой печатью.

Запрос с сопроводительным письмом служба территориального 
подразделения направляет в соответствующую службу централь-
ного аппарата МВД для последующего направления в правоохра-
нительный орган иностранного государства.

Недопустимо направлять запросы, минуя центральный ап-
парат МВД, непосредственно в правоохранительные органы ино-
странных государств, за исключением запросов, подготовленных 
в соответствии с Соглашением между Министерством внутрен-
них дел Республики Беларусь и Министерством внутренних дел 
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Украины о сотрудничестве органов внутренних дел приграничных 
регионов 1997 г.; Соглашением между Министерством внутренних 
дел Республики Беларусь и Министерством внутренних дел Рос-
сийской Федерации о сотрудничестве органов внутренних дел при-
граничных регионов 1997 г. 

Порядок исполнения поручения об оказании правовой помощи. 
Согласно Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам 2002 г. при исполне-
нии поручения об оказании правовой помощи учреждение юстиции 
запрашиваемой стороны применяет законодательство своей сторо-
ны. По просьбе учреждения юстиции запрашивающей стороны оно 
может применить процессуальные нормы запрашивающей стороны, 
если они не противоречат законодательству запрашиваемой сторо-
ны. При этом запрашивающая сторона должна представить текст 
процессуального закона. Если учреждение юстиции запрашиваемой 
стороны не компетентно исполнить поручение, то оно в пятидневный 
срок пересылает его компетентному учреждению юстиции и уведом-
ляет об этом учреждение юстиции запрашивающей стороны.

По просьбе учреждения юстиции запрашивающей стороны 
учреждение юстиции запрашиваемой стороны своевременно сооб-
щает ему о времени и месте исполнения поручения, с тем чтобы 
уполномоченные им представители могли с согласия учреждения 
юстиции запрашиваемой стороны и в соответствии с ее законода-
тельством присутствовать при исполнении поручения, а также, 
если это не противоречит законодательству запрашиваемой сторо-
ны, принимать участие в выполнении процессуальных действий 
и розыскных мероприятий. В случае если точный адрес указанного 
в поручении лица неизвестен, учреждение юстиции запрашивае-
мой стороны принимает необходимые меры для установления его 
точного адреса (местонахождения).

После выполнения поручения учреждение юстиции запраши-
ваемой стороны направляет полученные документы, предметы 
и материалы учреждению юстиции запрашивающей стороны, если 
иное не предусмотрено данной Конвенцией. В случае если право-
вая помощь не могла быть оказана, учреждение юстиции запраши-
вающей стороны уведомляется об обстоятельствах, которые препят-
ствуют исполнению поручения.

Международное сотрудничество органов внутренних 
дел Республики Беларусь в правовой помощи по уголовным 
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делам представляет собой регулируемую нормами международ-
ного и национального права совместную деятельность субъектов 
международного права и внутригосударственных правоотноше-
ний по реализации правовой защиты сбалансированных интере-
сов личности, общества и государства, позволяющих обеспечивать 
конституционные права, свободы, и мирового сообщества от меж-
дународных и имеющих международный характер преступлений, 
транснациональных преступлений, посягающих на внутригосу-
дарственный правопорядок.

Содержание как самого международного сотрудничества в рас-
крытии и расследовании преступлений, так и его отдельных форм 
постоянно расширяется. 

Международное сотрудничество в правовой помощи осущест-
вляется в правовых рамках. В этой связи реализация органами 
внутренних дел международных договоров в раскрытии и рассле-
довании преступлений осуществляется путем:

 – принятия согласованных мер по установлению на междуна-
родном правовом уровне преступности и наказуемости определен-
ных общественно опасных деяний и унификации на этой основе 
национального уголовного законодательства;

 – разработки и заключения международных договоров и иных до-
кументов, регламентирующих организацию и процессуальные осно-
вы деятельности органов международной юстиции, международных 
правоохранительных организаций и других органов, а также сотруд-
ничества государств в раскрытии и расследовании преступлений;

 – учреждения и формирования на договорной и иной междуна-
родной правовой основе органов международной юстиции, между-
народных правоохранительных организаций и органов;

 – пресечения готовящихся или совершенных преступлений, 
в том числе и путем проведения в необходимых случаях опера- 
тивно-розыскных мероприятий;

 – оказания правовой помощи в сфере уголовного судопроиз-
водства;

 – деятельности международных судов (трибуналов) и иных ор-
ганов международной юстиции, связанной с уголовным судопроиз-
водством по делам о преступлениях, осуществлением уголовного 
преследования и наказанием лиц, виновных в их совершении;

 – исполнения уголовных наказаний, назначенных междуна-
родными судами (трибуналами), иными органами международной 
юстиции, а также иностранными судами;
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 – постпенитенциарного воздействия; 
 – выработки стандартов предупреждения преступности и обра-

щения с правонарушителями, координации деятельности по борь-
бе с преступностью на международном уровне;

 – оказания материальной, профессионально-технической и 
иной помощи в борьбе с преступностью, раскрытии и расследова-
нии преступлений.

Таким образом, своевременное раскрытие и расследование пре-
ступлений, оказание правовой помощи по уголовным делам имеет 
первостепенную важность в практической деятельности право- 
охранительных органов по обеспечению правопорядка. 

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Назовите специфичные признаки, характеризующие международ-

ное сотрудничество как самостоятельное направление межгосударствен-
ной деятельности.

2. Назовите основные международноправовые акты ООН, регламен-
тирующие сотрудничество в оказании правовой помощи по уголовным 
делам.

3. Назовите основные международноправовые акты, регламентиру-
ющие сотрудничество в оказании правовой помощи по уголовным делам 
в рамках СНГ.

4. Дайте определение международноправового сотрудничества в 
оказании правовой помощи по уголовным делам.

5. Что должно быть указано в поручении (просьбе) об оказании пра-
вовой помощи по уголовным делам?

6. Что должен содержать запрос об оказании правовой помощи по 
делу оперативного учета?

7. Раскройте порядок исполнения поручения об оказании правовой 
помощи.

8. В чем заключается реализация органами внутренних дел междуна-
родных договоров в оказании правовой помощи по уголовным делам?

9. Раскройте порядок сношений и объем правовой помощи по уго-
ловным делам.

10. Назовите функции, задачи Координационного совета генераль-
ных прокуроров государств – участников СНГ.

11. Раскройте сущность и содержание Конвенции о правовой помощи 
и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
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