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Аннотация
В предлагаемом издании приведены современные

определения основных терминов и понятий в соответствии
с учебной программой курса «Международное право» для
высших юридических учебных заведений. Данное учебное
пособие, наряду с уже существующими учебниками и учебными
пособиями, может быть использовано как дополнительный
материал студентами юридической и международно-правовой
специализации, а также станет полезным для научных
работников, преподавателей, юристов-практиков, специалистов,
имеющих дело с юридической терминологией, а также для всех,
кто интересуется проблемами современного международного
права. Термины и понятия представлены в учебном пособии в
алфавитном порядке.
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Предисловие

 
Международные отношения характеризуются активным

поиском новых подходов к возможному решению глобаль-
ных проблем современности, а международное сообщество
за счёт активизации сотрудничества всех государств ста-
новится всё более консолидированным в их разрешении.
Украина как полноправный субъект международного пра-
ва принимает активное участие в работе Организации Объ-
единённых Наций (со дня её основания), Совета Европы и
многих других международных организаций как общемиро-
вого, так и регионального уровня. С принятием 16 июля
1990 г. Декларации о государственном суверенитете в Укра-
ине принципиально изменился подход к нормам междуна-
родного права, законодательно закреплённый Конституцией
Украины (ст. 9, 55), определившей приоритет международ-
ного права над правом национальным.

Сегодняшнее состояние международно-правового регу-
лирования, его влияние на правовую систему Украины,
нормативное единство международных актов и актов на-
ционального законодательства определяют исключительную
ценность международного права не только для профессио-
нальных дипломатов и других специалистов с так называе-
мой “внешней ориентацией”, но и для тех, кто только соби-
рается работать или уже работает в органах, учреждениях



 
 
 

и организациях, обеспечивающих внутренний правопорядок
в стране. На содержание международно-правового регули-
рования существенное влияние оказывают такие факторы,
как постоянное расширение круга субъектов международно-
го права, масштабный характер научно-технической револю-
ции, возрастание роли международного общественного мне-
ния в принятии политических решений, стойкая тенденция
к демократизации международной и внутригосударственной
жизни. Всё в большей степени проявляется тенденция необ-
ходимости нормативного обеспечения международного со-
трудничества.

Происходят существенные изменения и в механизме со-
здания норм международного права. Значительно возросла
его роль в становлении и развитии демократического право-
вого государства. Ощущается потребность в усилении роли
Организации Объединённых Наций относительно решения
современных международных проблем. Возрастает значение
решений международных судов. Все эти процессы способ-
ствуют более активной имплементации норм международ-
ного права в правовую систему Украины. В этой связи от-
крываются достаточно широкие возможности для активного
использования огромного потенциала международного пра-
ва в практической деятельности институтов государствен-
ной власти, в правоприменительной практике – в работе су-
дебных органов, органов прокуратуры, юстиции, внутрен-
них дел, адвокатуры и других государственных и обществен-



 
 
 

ных структур. Знание международно-правовых норм, уме-
ние их толковать и применять с учётом национального за-
конодательства становится необходимым условием эффек-
тивной деятельности всех внутригосударственных органов,
учреждений, организаций и их должностных лиц.

Особую же значимость приобретает знание норм между-
народного права для современной молодёжи, студентов и ко-
нечно же для студентов-правоведов. Без знания ими основ-
ных отраслей, институтов и терминологического аппарата
международного права трудно познать глубинные процессы
и особенности становления, развития и функционирования
правовой системы как собственного государства, так и пра-
вовой системы любой другой страны.

В решении вопроса подготовки современных специали-
стов со знанием норм международного права учебная дис-
циплина “Международное право” занимает исключительно
важное место. Цель её изучения – знакомство с особенно-
стями международного права как специфической части меж-
дународной нормативной системы, с нормами международ-
но-правового регулирования отношений между государства-
ми и другими субъектами международного права. Студен-
ты должны глубоко изучать вопросы, касающиеся междуна-
родных договоров, правопреемства, защиты прав человека,
международного гуманитарного, международного уголовно-
го и других отраслей международного права. Им необходи-
мо научиться анализировать международно-правовые нор-



 
 
 

мы, выявлять коллизии между последними и нормами на-
ционального законодательства, вносить собственные пред-
ложения по их разрешению. В результате изучения дисци-
плины студенты должны знать основные направления меж-
дународно-правовой деятельности Украины на современном
этапе её развития, основные проблемы международного пра-
ва, предмет и задачи дисциплины “Международное право”,
связь международного права с другими отраслями юридиче-
ского знания, а также уметь использовать полученные зна-
ния по международному праву в практической деятельно-
сти. Им необходимо уметь работать с международными до-
говорами, другими международными актами и делами, рас-
сматриваемыми международными судами, а также толковать
их, применяя к конкретным ситуациям международной об-
становки и оценивать современные международные события
с учётом требований норм международного права.

При этом особо стоит подчеркнуть роль знания термино-
логии международного права в формировании соответству-
ющего правосознания будущих специалистов. Именно этим
объясняется актуальность издания терминологического сло-
варя-справочника по международному праву. Предлагаемое
Вашему вниманию учебное пособие является научно-ме-
тодическим изданием компилятивного характера, рассчи-
танным на преподавателей и студентов (курсантов) высших
учебных заведений, обучающихся по специальностям “Пра-
воведение”, “Правоохранительная деятельность”, “Между-



 
 
 

народные отношения” и т. д., а также на всех, кто интересу-
ется проблемами современного международного права.



 
 
 

 
А

 
АГРЕМАН – (от фр. agrément – одобрение, согласие) –

предварительное согласие одного государства на назначе-
ние определённого лица в качестве главы дипломатического
представительства другого государства. Запрос А. и ответ на
него обычно осуществляются в конфиденциальном поряд-
ке. В соответствии с нормами международного этикета этот
ответ должен предоставляться в как можно более короткий
срок. Предоставление А. предусмотрено Венской конвенцией
о дипломатических сношениях (1961 г.)  и международным
обычным правом. При этом должны быть соблюдены следу-
ющие общепринятые правила: А. запрашивается только на
глав дипломатических миссий (в современной практике – на
послов) и, как правило, через ведомство иностранных дел
принимающей страны убывающим послом или старшим со-
трудником дипломатической миссии. При запросе А. сооб-
щаются некоторые биографические сведения о лице, наме-
ченном к назначению. Обычно А. запрашивается и дается
в письменной форме. Переписка об А. и возможный отказ
в нём не разгла шаются. В соответствии с практикой ряда
стран А. запрашивается устно, таким же путем сообщает-
ся ответ. После получения А. кандидат стано вится “персо-
ной грата”. Отрицательный ответ означает, что данное лицо
считается “персоной нон грата”. Государство пребывания не



 
 
 

обязано сообщать мо тивы отказа в А.

АГРЕССИВНОЕ НАМЕРЕНИЕ (в международном
праве) – вспомогательный по отношению к принципу пер-
венства критерий, учитываемый Советом Безопасности
ООН при определении существования акта агрессии в кон-
кретной ситуации. Констатируя акт агрессии, Совет Безопас-
ности ООН выясняет наличие в первоначально начатых дей-
ствиях государства намерений агрессивного характера, как,
например, стремления к аннексии территории с применени-
ем силы, к блокаде портов или берегов, к военной оккупации
территории другого государства, нападению на вооруженные
силы и т. д. Действия, квалифицируемые в качестве агрес-
сии, одновременно нарушают принцип невмешательства во
внутренние дела, т. е. могут выступать и как акт интервен-
ции, а это означает, что государство, обращающееся к та-
ким действиям, стремится к приобретению дополнительных
благ, расширению сферы своих интересов и увеличению сво-
его политического влияния, покушению на политическую
независимость другого государства.

АГРЕССИЯ (в международном праве)  (лат. aggressio
– нападение) – использование вооружённых сил одного госу-
дарства или группы государств против суверенитета, терри-
ториальной целостности, политической независимости дру-
гого государства. В международном праве нет унифициро-



 
 
 

ванного понятия А., закреплённого в международном дого-
воре. Общее определение А. даётся в резолюции Генераль-
ной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 г., имеющей реко-
мендательный характер. В теории международного права,
исходя из текста резолюции, выделяется прямая и косвен-
ная А. (См. Косвенная агрессия, Прямая агрессия). В резолю-
ции Генеральной Ассамблеи ООН (1974 г.) подчеркивается,
что перечень актов А., изложенных в ней, не является исчер-
пывающим и Совет Безопасности ООН может определить,
что и другие акты представляют агрессию в соответствии с
Уставом ООН. А. является международным преступлени-
ем. В Уставе Международного военного трибунала для су-
да и наказания главных военных преступников европейских
стран оси (Италия – Германия – Япония) от 8 августа 1945 г.
А. квалифицируется как преступление против мира. Такая
же квалификация А. закреплена в резолюции Генеральной
Ассамблеи (1974 г.). Государство-агрессор несёт как мате-
риальную, так и нематериальную ответственность. Действия
государства как акты агрессии определяет в соответствии с
Уставом ООН Совет Безопасности ООН, который принима-
ет решение об использовании принудительных мер (санк-
ций) против государства-агрессора, включая применение во-
оружённых сил ООН. Совет Безопасности, согласно Уста-
ву ООН, может уполномочить региональную международ-
ную организацию использовать свои силы коллективной без-
опасности против агрессора (например, в 1991 г. вооружён-



 
 
 

ные силы НАТО против Ирака, оккупировавшего террито-
рию Кувейта). Согласно Уставу Международного уголовного
суда (1998 г.) Совет Безопасности ООН может инициировать
рассмотрение дела в суде для привлечения к уголовной от-
ветственности физических лиц – участников вооружённых
действий одного государства против другого.

АГРЕССОР (в международном праве)  – государство,
совершившее агрессию. Вопрос об идентификации А. прак-
тически не возникает при совершении актов прямой агрес-
сии, поскольку регулярные вооруженные силы, чьими дей-
ствиями осуществляются эти акты, рассматриваются в ка-
честве органов определенного государства. Проблема иден-
тификации А. затрагивается в случае совершения актов
косвенной агрессии, так как используемые для этих актов
формирования скрывают свою связь с конкретным государ-
ством, хотя фактически действуют от его имени или по его
поручению. В качестве А. может выступать группа госу-
дарств, связанных, например, договором о военной помощи.
В этом случае, однако, важно установить факт участия каж-
дого государства из этой группы в совершении агрессии.

АДАПТАЦИЯ (лат. adaptatio – приспособление, от
adaptare – приспосабливать) – приспособление действующих
внутригосударственных правовых норм к новым междуна-
родным обязательствам государства без внесения каких-ли-



 
 
 

бо изменений в его законодательство.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРИБУНАЛЫ МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ – специальные судебные
органы, которые создаются международными межправи-
тельственными организациями для слушания дел и вынесе-
ния решений по жалобам работников на невыполнение до-
говоров о найме или условий назначения служащих секре-
тариатов таких организаций. Административные трибуналы
принимают решение на основе уставных положений и норм
внутреннего права международных организаций. Впервые
такой трибунал был создан в Лиге Наций в 1927 г. В насто-
ящее время они действуют в большинстве организаций (на-
пример, в ООН трибунал действует с 24 ноября 1949  г.).
В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН
юрисдикция такого трибунала распространяется на МОТ,
ЮНЕСКО, МАГАТЭ и другие специализированные учрежде-
ния ООН.

АД РЕФЕРЕНДУМ (лат. аd referendum – для доклада,
дальнейшего рассмотрения) – условное подписание между-
народного договора или согласие с текстом договора к под-
тверждению его от имени компетентного органа государства
или соответствующей международной организации. Соглас-
но ст. 10 Венской конвенции о праве международных дого-
воров (1969 г.) А. р. является одной из форм установления



 
 
 

подлинности самого текста международного договора, или
заключительного акта конференции, которая содержит этот
текст.

АД ХОК (лат. ad hoс – для этого, относительно этого,
для определенного случая, конкретной цели, специально) –
принцип юридической практики в международном праве,
согласно которому для выполнения специальных заданий
образуются специальные комиссии, специальные организа-
ции или группы временного характера. Наиболее практика
А. х. распространена в системе ООН, например, Нюрнберг-
ский и Токийский международные военные трибуналы, со-
зданные в 1945 г.

АДЪЮДИКАЦИЯ (лат. adjudicatio – присуждение)  –
способ мирного решения территориального спора междуна-
родным арбитражем или судом. А. по своей природе являет-
ся сугубо юридическим основанием территориальных изме-
нений. Она предусматривает взаимное согласие государств
– сторон спора, в соответствии с которым они обращаются
к международным судебным или арбитражным органам, чьи
решения обязательны для сторон. Например, А. является, в
частности, решение Международного суда ООН .

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОЕ ЭКОНОМИЧЕ-
СКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО (АТЭС)   – международная



 
 
 

экономическая организация, созданная для развития инте-
грационных связей между странами бассейна Тихого океа-
на. АТЭС создана в 1989 г. в Канберре по инициативе пре-
мьер-министров Австралии и Новой Зеландии. В настоя-
щее время объединяет экономики 21 страны. Заявления на
вступление в АТЭС подали Индия и Монголия. Однако в
1998 г. с одновременным приёмом в АТЭС трёх новых чле-
нов – России, Вьетнама и Перу – был введён 10-летний мо-
раторий на дальнейшее расширение состава членов АТЭС.
По причине того, что в АТЭС входят не только государ-
ства, но и территории (Гонконг и Тайвань), членов объеди-
нения называют “участвующими экономиками”, а не стра-
нами-участниками. АТЭС не имеет существенной организа-
ционной структуры и большого бюрократического аппара-
та. Основной формой его деятельности являются консуль-
тативные форумы, первоначально на уровне министров, а
с 1993  г.  – на уровне глав государств. Секретариат АТЭС
расположен в Сингапуре, состоит из 23 дипломатов, пред-
ставляющих свои страны, а также 20 местных наемных со-
трудников. Главными рабочими органами организации яв-
ляются: Деловой консультационный совет, комитеты экспер-
тов (комитет по торговле и инвестициям, экономический
комитет, административно-бюджетный комитет) и 11 рабо-
чих групп по отраслям экономики. В ходе ежегодных сам-
митов лидеров стран АТЭС в неформальной обстановке об-
суждаются текущие проблемы организации и определяют-



 
 
 

ся перспективы дальнейшей деятельности. Место проведе-
ния саммита меняется ежегодно, каждая страна принимает
его по очереди. Помимо встреч глав государств, проходят
совещания на уровне министров иностранных дел и мини-
стров экономики. В АТЭС входят государства бассейна Ти-
хого океана, сильно различающиеся по уровню экономиче-
ского развития. В 1995 г. принята Программа, предусматри-
вающая создания зоны свободной торговли и инвестирова-
ния до 2010 г. для промышленно развитых стран и к 2020 г. –
для развивающихся стран.

АКАДЕМИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРАВА  – междуна-
родный научно-исследовательский и образовательный центр
подготовки юристов при Европейском университете во Фло-
ренции. Его целью является повышение уровня знаний и
информирование о передовой практике в области европей-
ского права. Основной формой деятельности являются еже-
годные летние сессии: А. е. п. организовывает интенсивную
программу обучения курсу европейского права и прав чело-
века в Европе. Эти курсы проводятся каждое лето на вилле
Schifanoia.

АКВАТОРИЯ (лат. aqua – вода) – участок водной по-
верхности определенного водоема или его части (порта, за-
лива, моря) в определённых естественных, искусственных
или условных пределах. Следует различать естественные А.



 
 
 

(океаны, моря, заливы, бухты, озера) и искусственные (пор-
ты, водохранилища). Например, А. порта охватывает рейд,
внутреннюю гавань, подходы к порту и причалам. А. портов
служат для стоянки судов (портовая А.), для здания и ремон-
та судов (заводская акватория), для взлета и посадки гидро-
самолетов, для испытания новой техники (водный полигон)
и тому подобное.

АККРЕДИТОВАНИЕ (от лат. accredo – доверяю)  – в
международном праве совокупность действий, связанных с
назначением и вступлением в должность главы дипломати-
ческого представительства или постоянного представителя
государства при какой-либо международной организации.
Процесс аккредитования включает: издание компетентным
органом государства внутреннего акта о назначении данно-
го лица своим дипломатическим представителем, получение
согласия (агремана) на его принятие со стороны иностранно-
го государства и вручение вновь назначенным представите-
лем своих верительных грамот компетентному органу госу-
дарства пребывания. В зависимости от практики, существу-
ющей в том или ином государстве, глава дипломатического
представительства считается приступившим к выполнению
своих функций либо с момента вручения верительных гра-
мот, либо с момента сообщения о своём прибытии и пред-
ставления заверенных копий верительных грамот министер-
ству иностранных дел государства пребывания. Постоянный



 
 
 

представитель государства при международной организации
считается приступившим к выполнению своих функций с
момента вручения своих полномочий компетентному органу
международной организации (например, Генеральному сек-
ретарю ООН).

АККРЕДИТУЮЩЕЕ ГОСУДАРСТВО —  государ-
ство, наделяющее определенное лицо полномочиями по
представлению своих интересов в других государствах или
международных организациях .

АККРЕЦИЯ – естественное увеличение территории го-
сударства в результате длительного нагромождения (под воз-
действием течения воды) песка в дельте реки или в результа-
те появления острова вулканического происхождения в пре-
делах территориальных вод. Относительно открытого моря
такие острова (они должны подниматься над уровнем воды,
то есть не покрываться ею во время прилива) включаются
в территорию государства, которое первым нотифицировало
об этом другие государства, при условии, что последние не
изложили существенных отрицаний. В дальнейшем в отно-
шении таких новых территорий действует доктрина так на-
зываемых исторических оснований.

АКЛАМАЦИЯ (лат. acclamatio – возглас) – метод при-
нятия или отклонения собраниями того или другого пред-



 
 
 

ложения без подсчета голосов, на основании реакции участ-
ников собраний, что проявляется в виде возгласов, апло-
дисментов, разных реплик. А. используется в международ-
ных организациях, международных конференциях как спо-
соб принятия решения без голосования.

АКТ АГРЕССИИ – в международном праве наиболее
опасный вид нарушения мира. А. а. в каждом конкретном
случае констатируется Советом Безопасности ООН на осно-
ве его полномочий в соответствии с Уставом ООН, при этом
Совет Безопасности ООН не связан формальными признака-
ми, приведёнными в ст. 3 “Определение агрессии” (1974 г.)
(см. Агрессия). В соответствии со ст. 4 этого документа Со-
вет Безопасности ООН может выйти за рамки установленно-
го перечня А. а. Констатация Советом Безопасности ООН А.
а. дает основание для принятия этим органом рекомендаций
или решений о том, какие меры в соответствии со ст. 41, 42
Устава ООН следует принять для поддержания или восста-
новления международного мира и безопасности.

АЛМА-АТИНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (1991 г.) – меж-
дународное соглашение, подписанное 21 декабря 1991  г.,
по которому Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджики-
стан, Туркмения, Армения, Грузия, Азербайджан и Мол-
давия присоединились к Содружеству Независимых Госу-
дарств (СНГ). В А-А. д. отмечалось, что: взаимодействие



 
 
 

членов СНГ будет осуществляться на принципах равнопра-
вия через координирующие институты, которые формиру-
ются на паритетной основе, которая определяется соглаше-
нием между участниками СНГ, которая не является ни го-
сударством, ни надгосударственным образованием. СНГ от-
крыта по согласованию всех участников для присоедине-
ния к ней государств. Государства-участницы СНГ обяза-
лись добросовестно соблюдать принципы А-А. д.

АЛЬТЕРНАТ (от лат. Alternare – чередоваться) (в меж-
дународном праве) – 1) правило, согласно которому в эк-
земпляре международного договора, предназначенном для
данной договаривающейся стороны, наименование этой сто-
роны в общем перечне сторон, подписи ее уполномоченных,
печати, а также текст договора на языке государства данной
стороны помещаются на первом месте и для подписи остав-
ляется место с левой стороны или сверху, если подписи рас-
полагаются одна над другой. Правило А. отражает принцип
суверенного равенства государств . Как правило, А. приме-
няется при заключении двусторонних договоров. А. данной
договаривающейся стороны называется также текст догово-
ра, остающийся у этой стороны после его подписания. Ес-
ли на языке соответствующей страны договора текст пишет-
ся справа налево, то в А. этой договаривающейся стороны
место подписи его уполномоченного располагается в правой
стороне подписного листа; 2) очередность подписания сто-



 
 
 

ронами текста международного договора .

АМСТЕРДАМСКИЙ ДОГОВОР (1997  г.)   – новый
текст Договора о Европейском Союзе (Маастрихтского до-
говора), являющийся результатом Межправительственной
конференции Европейского совета в Турине 29 марта 1996 г.
А. д. был одобрен и принят в Амстердаме Европейским со-
ветом 16–17 июня 1997 г., подписан министрами иностран-
ных дел пятнадцати государств – членов Европейского Со-
юза 2 октября 1997 г., вступил в силу 1 мая 1999 г. (пер-
вый день второго месяца после ратификации последним го-
сударством-членом) после ратификации всеми государства-
ми-членами в соответствии с их конституционными требо-
ваниями. С юридической точки зрения, А. д. исправляет
некоторые положения Маастрихтского договора, Договоров
об учреждении Европейских Сообществ и некоторых свя-
занных с этим актов. Так, были приняты положения о поли-
тике Сообщества в сфере занятости и обобществлены неко-
торые части сферы правосудия и внутренних дел; пересмот-
рена общая внешняя политика и политика безопасности;
расширены полномочия Европейского парламента ; преду-
смотрена возможность расширенного сотрудничества меж-
ду отдельными государствами-членами. А. д. не заменил со-
бой прочие договоры, а дополнил их.

АНГАРИЯ (гр. angareia) – право воюющей стороны на



 
 
 

принудительное исключение из своей территории или терри-
тории, которые оказались под ее контролем, средств транс-
порта нейтральных государств в случае крайней необходи-
мости и при условии полной компенсации. Эти ограничения
А. предусмотрены Гаагскими конвенциями о законах и обы-
чаях войны (1907 г.).

АНЗЮС — см. Тихоокеанский пакт безопасности (АН-
ЗЮС).

АНКЛАВ (лат. inclavo – запираю на ключ) – часть терри-
тории одного государства, полностью окруженная террито-
рией другой или других государств. Независимо от местона-
хождения территория А. составляет часть территории госу-
дарства, которой она принадлежит. Принадлежность А. при-
водит к определенным правовым последствиям, поскольку
при этом возникают вопросы связи из А., например, до-
ступа на его территорию. Такие вопросы решаются дого-
ворным путем между заинтересованными сторонами. Нахи-
чеванская Автономная Республика является азербайджан-
ским А., окружённым территориями Армении и Ирана, Рос-
сия имеет А. – Калининградскую область, которая граничит
с Литвой и Польшей. В международно-правовой литерату-
ре такие территории, как Калининградская область, Бруней,
принято называть полуанклавом, поскольку они имеют вы-
ход к морю. См. также Анклавы открытого моря.



 
 
 

АНКЛАВЫ ОТКРЫТОГО МОРЯ  – части морских
пространств, удаленные более чем на 200 морских миль от
побережья и окруженные полностью экономической зоной
одного или нескольких государств. В Конвенции ООН по мор-
скому праву (1982  г.) и других международных договорах
А. о. м. как специальный термин не используется. Вместе с
тем существование такого понятия признается в доктрине
международного права. Его можно встретить также в неко-
торых документах международных организаций и конферен-
ций. Появление этого понятия связано с тем, что извест-
ные анклавы расположены в морях с наибольшей биологи-
ческой продуктивностью, и в них ведется достаточно мас-
штабный промысел судами многих стран, который не мо-
жет быть правомерно ограничен прибрежными государства-
ми или международными организациями. Кроме того, че-
рез экономические зоны прибрежных государств проходит
достаточно много рыболовецких судов, которые подчас ис-
пользуют возможность прохода к А. о. м. для бесконтроль-
ного рыболовства в экономических зонах прибрежных госу-
дарств. Известны такие А. о. м., как: анклав в море Баффе-
на-Денисовом проливе (окружен экономической зоной Ка-
нады и Гренландии), анклавы в Мексиканском заливе (окру-
жены экономическими зонами США, Мексики и Кубы), ан-
клав в Беринговом море (окружен экономическими зона-
ми России и США), анклав в Охотском море (окружен эко-



 
 
 

номической зоной России), анклавы в южной части Тихого
океана. Норвежском и Гренландском морях. С международ-
но-правовой точки зрения А. о. м. имеют статус открытого
моря. Они открыты для всех государств, в т. ч. и для рыбо-
ловства, ограничиваемого определенными условиями, одна-
ко недостаточными, чтобы предотвратить хищнический лов.
В целях сохранения живых ресурсов моря прибрежные госу-
дарства иногда все-таки идут на установление ограничений
на рыболовство и в А. о. м.

АННЕКСИЯ (лат. annexio — присоединение) – насиль-
ственное противоправное присоединение государством всей
или части территории другого государства, нации или народ-
ности. Современное международное право запрещает лю-
бое насильственное присоединение какой-либо территории,
руководствуясь принципами территориальной неприкосно-
венности и целостности, неприкосновенности и нерушимо-
сти государственных границ, запрещения применения силы
или угрозы силой. Согласно Определению агрессии, приня-
тому резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН  от 14 декабря
1974 г., любая А. с применением силы рассматривается как
акт агрессии.

АННУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДО-
ГОВОРА – односторонний отказ государства от заключен-
ного им международного договора , в результате чего он



 
 
 

утрачивает для этого государства юридическую силу. В отли-
чие от денонсации не основано на предварительном соглаше-
нии сторон, закрепленном в самом тексте договора, а носит
односторонний характер. Поэтому А. м. д., не предусматри-
вается международным правом . Правомерным является ан-
нулирование недействительных международных договоров,
договоров, заключенных предшественниками данного госу-
дарства, а также А. м. д. вызванное его нарушением другой
стороной, изменением обстоятельств и т. п. Договор прекра-
щает свое действие не автоматически, а в результате специ-
ального заявления потерпевшей стороны. А. м. д. применя-
ется лишь в отношении двусторонних международных дого-
воров.

АНТАРКТИКА – южный полярный район Земного ша-
ра, географическим центром которого является Южный по-
люс. А. включает материк Антарктиду и океаническое про-
странство с мелкими, прилегающими к ней островами, а
также частями Атлантического, Индийского и Тихого оке-
анов. В 1959 г. был заключен Международный договор об
А. (вступил в силу 23 июня 1961 г.), который определил ее
международно-правовой режим, использование Антарктики
лишь в мирных целях и свободу научных исследований. См.
также Договор об Антарктике, Международная охрана жи-
вых ресурсов Антарктики.



 
 
 

АПАРТЕИД (раздельное проживание, разделение,
обособление)  – международное преступление , направлен-
ное против человечества; политика расовой сегрегации, дис-
криминации и угнетения, проводившаяся правительством
ЮАР в отношении коренного африканского и другого неев-
ропейского населения вплоть до начала 1990-х гг. Заключа-
ется в лишении по расовой принадлежности целых групп на-
селения политических и гражданских прав, вплоть до терри-
ториальной изоляции. Конвенция о пресечении преступле-
ния апартеида и наказании за него (1973 г.) квалифицирует
А. как преступление против человечества  (ст. 1). См. также
Расовая сегрегация.

АПАТРИД – см. Лицо без гражданства (Апатрид).

АПОСТИЛЬ – международная стандартизированная
форма заполнения сведений о законности документа для
предъявления на территории стран, признающих такую фор-
му легализации. Штамп “А.” ставится только на оригиналы
документов государственного образца. А. в соответствии с
Гаагской конвенцией (1961 г.) ставится на официальные до-
кументы, которые приходят от государств-участников Кон-
венции. А. освобождает эти документы от необходимости
дипломатической или консульской легализации. А. удосто-
веряет “подлинность подписи, статус, в котором находилось
лицо, подписавшее документ, и, в случае необходимости,



 
 
 

подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот
документ” (ст. 5 Конвенции). А. не требует иного заверения
или легализации документа и признается официальными ор-
ганами всех государств-участников Конвенции. А. может не
использоваться, если существуют правовые основания, от-
меняющие или упрощающие легализацию документа.

АРБИТРАЖ (международный)  – метод разрешения
международных споров с помощью арбитров, избираемых
по взаимному соглашению сторон. На основе Гаагской кон-
венции (1907 г.) была учреждена Постоянная палата третей-
ского суда в Гааге. В Гааге находится и действует Постоянная
палата третейского суда, ее административный совет, состо-
ящий из министра иностранных дел Нидерландов и дипло-
матических представителей стран-участниц. В Палате име-
ется список международных арбитров, из которого государ-
ства выбирают себе арбитра для рассмотрения и разрешения
дел. Национальная группа арбитров состоит из четырёх че-
ловек. А. (м.) формируется из нечетного числа членов и су-
перарбитра, назначаемых сторонами. В большинстве случа-
ев арбитраж состоит из трех арбитров. Многосторонние до-
говоры предусматривают возможность назначения суперар-
битра международным должностным лицом, например Ге-
неральным секретарем ООН. Обращение к А. (м.) являет-
ся добровольным, порядок его организации и деятельности
определяется спорящими сторонами, а его решения обяза-



 
 
 

тельны для исполнения.

АРБИТРАЖНОЕ РЕШЕНИЕ  – решение арбитража
(международного)  об урегулировании спора, переданного
сторонами на его рассмотрение. А. р., как правило, являет-
ся обязательным для выполнения его сторонами. А. р. отно-
сится к вспомогательным источникам международного пра-
ва. В отличие от основных источников – договоров и обы-
чаев, оно не является соглашением субъектов международ-
ного права и, следовательно, не создает нормы международ-
ного права, но служит актом их толкования и применения.
А. р. может способствовать подтверждению существующих
или созданию новых норм международного права, служить
прецедентом для международных судов и арбитражей. Так,
Международный Суд ООН  при разрешении в 1984 г. спора
Канады с США о морской границе в заливе Мэн использо-
вал, в частности, А. р. 1977 г. о разграничении континен-
тального шельфа между Великобританией и Францией.

АРКТИКА – северная полярная область Земного шара,
ограниченная Северным полярным кругом и включает окра-
ины материков Евразии и Северной Америки, а также почти
весь Северный Ледовитый океан (кроме востока и юга Нор-
вежского моря) со всеми его островами (кроме прибрежных
островов Норвегии, подверженным влиянию Южно-атлан-
тического течения) и прилежащие участки Атлантического и



 
 
 

Тихого океанов. В настоящее время правовой статус Аркти-
ки основывается на нормах международного права и нацио-
нального законодательства арктических государств (Дании,
Исландии, Канады, Норвегии, России, США, Финляндии,
Швеции). Для арктического региона, в отличие от Антарк-
тики, в целом, не существует международно-правового акта,
который бы определял его правовой статус. Конвенция ООН
по морскому праву (1982  г.) в ст. 234 предоставляет при-
брежным государствам право принимать законы и прави-
ла относительно предотвращения загрязнения морской сре-
ды и ее сохранения в покрытых льдами районах в ширину
не более как 200 миль. В последнее время все больше вни-
мания уделяется А. как особому региону, который нужда-
ется в международной правовой защите. В 1990 г. создана
неправительственная организация – Международный аркти-
ческий научный комитет, цель которого – объединить уси-
лия мировой общественности в решении комплекса науч-
ных проблем региона, а в 1996 г. – представительская реги-
ональная международная организация – Арктический совет,
участниками которого могут стать и неарктические государ-
ства.

АРХИПЕЛАЖНЫЕ ВОДЫ – воды между островами
государства-архипелага . Принципы отмежевания А. в. со-
держит Конвенция ООН по морскому праву (1982 г.). На А.
в., а также на воздушное пространство над ними, на их дно,



 
 
 

недра, как и на их ресурсы, распространяется суверенитет
государства-архипелага, но суда всех государств пользуются
правом архипелажного или мирного прохода. На путях меж-
дународного судоходства в пределах А. в. существует право
беспрепятственного прохода иностранных летательных ап-
паратов. Государство-архипелаг может без дискриминации
за формой и по существу временно приостанавливать в опре-
деленных районах своих А. в. проход иностранных судов
лишь в том случае, если такая приостановка является важ-
ной для охраны ее безопасности. Это решение вступает в си-
лу только после его опубликования.

АРХИПЕЛАЖНЫЙ ПРОХОД (ПРОЛЕТ)  – проход
судна (пролет воздушного судна), в соответствии со ст. 53
Конвенции ООН по морскому праву (1982  г.), через архи-
пелажные и прилегающие территориальные воды государ-
ства-архипелага по установленным этим государством мор-
ским коридорам или расположенным над ними воздушным
коридорам в порядке осуществления права нормального су-
доходства и пролета с целью непрерывного транзита из од-
ной части открытого моря к другой.

АСЕАН – см. Ассоциация государств Юго-Восточной
Азии (АСЕАН).

АССАМБЛЕЯ – 1) общие собрания членов определен-



 
 
 

ного государственного или международного учреждения,
коллектива; 2) руководящий орган некоторых международ-
ных организаций (например, Генеральная Ассамблея ООН).

АССОЦИАЦИЯ ГОСУДАРСТВ ЮГО-ВОСТОЧ-
НОЙ АЗИИ (АСЕАН) – региональная межправительствен-
ная политико-экономическая организация. Создана в 1967 г.
на основе Бангкокской декларации совещания министров
иностранных дел Индонезии, Малайзии, Сингапура, Таилан-
да и Филиппин. В январе 1984  г. шестым членом Ассо-
циации стал Бруней. Вьетнам подал заявку на вступление
в АСЕАН. Формально АСЕАН открыта для участия всех
государств Юго-Восточной Азии, поддерживающих ее це-
ли и принципы. Целями и задачами АСЕАН провозглаше-
ны: ускорение экономического, социального и культурного
развития ее государств-членов на основе сотрудничества и
взаимопомощи, содействие установлению мира и стабильно-
сти в регионе на основе “соблюдения справедливости и за-
конности в отношениях между странами” и приверженно-
сти принципам Устава ООН, поддержание взаимовыгодного
сотрудничества с общими и региональными международны-
ми организациями, имеющими сходные цели. Высшим ор-
ганом АСЕАН, согласно Бангкокской декларации, являются
ежегодные конференции министров иностранных дел, про-
водимые поочередно в каждом из государств-членов. Воз-
можен также созыв внеочередных или специальных совеща-



 
 
 

ний министров иностранных дел. Руководство повседнев-
ной деятельностью Ассоциации осуществляет Постоянный
комитет в составе министра иностранных дел страны, в ко-
торой проводится очередная конференция (председатель), и
послов остальных государств – членов АСЕАН. В этой стра-
не, начиная с 1976 г., в рамках АСЕАН периодически прово-
дятся не предусмотренные Банг-кокской декларацией встре-
чи глав правительств государств-членов, ставшие высшим
органом Ассоциации, а также совещания министров эконо-
мики, финансов, сельского хозяйства (наиболее важные ре-
шения последних подлежат утверждению министрами ино-
странных дел). С 1977 г. рабочими органами АСЕАН явля-
ются 6 комитетов по финансам и банковским операциям, по
промышленному сырью, по продовольствию, по сельскому
и лесному хозяйству, по торговле и туризму, по транспорту
и связи. Кроме того, в составе постоянного комитета АСЕ-
АН имеется подкомитет по бюджету, который ведает распре-
делением ресурсов Ассоциации. Секретариат АСЕАН учре-
жден в 1976 г. Его возглавляет генеральный секретарь АСЕ-
АН, который назначается поочередно правительствами го-
сударств-членов (в алфавитном порядке) сроком на два го-
да. В МИД каждой страны-члена имеется также националь-
ный секретариат АСЕАН. Решения в АСЕАН принимаются
на основе консенсуса. С начала 1970-х гг. страны АСЕАН
активно расширяют и укрепляют политическое сотрудни-
чество На конференции министров иностранных дел стран



 
 
 

АСЕАН в Куала-Лумпуре (Малайзия) 27 ноября 1971 г. бы-
ла принята Декларация о превращении Юго-восточной Азии
в зону мира, свободы и нейтралитета. В 1976 г. на первой
встрече в верхах стран АСЕАН были подписаны Деклара-
ция согласия АСЕАН и Договор о дружбе и сотрудничестве
в Юго-Восточной Азии, предусматривающие значительное
расширение сферы взаимодействия и усиление политиче-
ской солидарности Одновременно отмечается тенденция к
развитию военного сотрудничества между странами АСЕАН
на двусторонней основе. В настоящее время внешнеполи-
тическая деятельность стран АСЕАН на уровне министров
иностранных дел координируется также США, Японией, Ка-
надой, Австралией, Новой Зеландией, странами Европейско-
го Союза. Местонахождение секретариата – г. Джакарта (Ин-
донезия).

АССОЦИАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА  –
международная неправительственная научная организация,
созданная в Брюсселе в 1873  г. А. м. п. имеет консульта-
тивный статус при организациях системы ООН – ЭКОСОС,
ЮНЕСКО, ИМО, ЮНКТАД. Согласно Уставу А. м. п. призва-
на способствовать прогрессивному развитию международ-
ного права, добросовестному его применению, унификации
права и устранению коллизий законов. Высший орган А. м.
п. – конференция, которую созывают раз на два года в раз-
ных городах мира. В период между конференциями руково-



 
 
 

дящим органом А. м. п. является административный совет,
в который входят практически все руководители националь-
ных отделений; собирается дважды на год в Лондоне. Испол-
нительным органом является секретариат. При А. м. п. со-
зданы постоянные комитеты, занимающиеся конкретными
проблемами международного права. Их разработки и пред-
ложения рассматриваются на конференциях А. м. п. Мате-
риалы конференции, а также отчеты А. м. п. выходят отдель-
ными изданиями. А. м. п. имеет свой печатный орган. Ме-
стонахождение А. м. п. – г. Лондон (Великобритания).

АССОЦИИРОВАННОЕ (свободно присоединён-
ное) ГОСУДАРСТВО – понятие, используемое для обо-
значения особой формы межгосударственных (нередко
внутригосударственных) отношений. Обычно под А. г. пони-
мается государство, добровольно передавшее другому госу-
дарству часть своего суверенитета (чаще всего полномочия
по обороне, внешнеполитическим связям, организации де-
нежного обращения). Так, А. г. считается Пуэрто-Рико, оста-
ваясь фактически колонией США.

АСТРОНАВТ (в русском яз. – космонавт), человек, ко-
торый управляет космическим кораблем или состоит в его
экипаже, либо тренируется для участия в таком полете.

АТОМНАЯ ДИПЛОМАТИЯ  – термин, часто исполь-



 
 
 

зовавшийся для характеристики внешнеполитического кур-
са США после Второй мировой войны как основанного на
стремлении использовать обладание атомным оружием и
свою относительную стратегическую неуязвимость для до-
стижения внешнеполитических целей, в т. ч. путем полити-
ческого шантажа, запугивания и давления на другие страны.
Термин “А. д.” не нашел, однако, отражения в международ-
ных договорах.

АТТАШЕ (фр. Attache – причислять, прикомандировы-
вать, прикреплять) – должность или ранг, звание, присваи-
ваемое дипломатическим работникам некоторых категорий,
к числу которых относятся представители военного и неко-
торых других министерств или ведомств страны, аккреди-
тующей таких лиц в иностранных государствах. В междуна-
родной практике существуют следующие категории А.: 1) во-
енные, военно-морские, военно-воздушные – представители
военного ведомства государств, что их назначили, при во-
енном ведомстве государства пребывания. Вместе с тем они
являются советниками дипломатического представителя по
военным вопросам; 2) специальные – представители разных
ведомств своего государства по вопросам сельского хозяй-
ства, финансов, торговли, культуры, науки и т. п. Они изу-
чают в стране пребывания вопросы по их специальности, ве-
дут работу, связанную с развитием связей между представ-
ленными ими ведомствами и соответствующими ведомства-



 
 
 

ми страны пребывания; 3) по вопросам прессы (пресс-атта-
ше) – ответственный работник, который ведает в дипломати-
ческом представительстве вопросами прессы и информации;
4) дипломатические – младшие дипломатические работни-
ки центрального аппарата ведомства иностранных дел или
дипломатического представительства; 5) почётные (в прак-
тике некоторых стран) – лица, которые выбрали дипломати-
ческую карьеру, но еще не зачислены в штат и не получа-
ют денежного содержания. Они пользуются правом прохо-
дить стажировку в дипломатическом представительстве, по-
сле окончания которой могут быть зачислены в штат. Все ка-
тегории А., включая членов их семей, входят в состав дипло-
матического корпуса и пользуются дипломатическими при-
вилегиями и иммунитетами .

АТЭС — см. Азиатско-тихоокеанское сотрудничество .

АУДИЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ  – прием гла-
вой государства или правительства или министром ино-
странных дел страны пребывания иностранного дипломати-
ческого представителя по его просьбе с целью передачи уст-
ного или письменного уведомления, в связи с вручением ве-
рительных и отзывных грамот и тому подобное. В зависимо-
сти от обстоятельств А. д. проводится торжественно или, на-
оборот, в конфиденциальной обстановке, без сугубо прото-
кольных формальностей.



 
 
 

АУТЕНТИЧНЫЙ ТЕКСТ МЕЖДУНАРОДНОГО
ДОГОВОРА – текст международного договора, который
после завершения переговоров был зафиксирован (аутенти-
фицирован) уполномоченными сторонами как окончатель-
ный, имеющий равную обязательную силу и одинаковый
юридический смысл. Стороны свободны заключать договор
с одним аутентичным текстом, с аутентичными текстами на
языках сторон (обычно, двусторонние соглашения), аутен-
тичные тексты на языках, которые они считают целесообраз-
ными. Современные универсальные международные догово-
ры, заключаемые в рамках и под эгидой ООН, имеют, как
правило, аутентичные тексты на шести языках (английском,
арабском, испанском, китайском, русском, французском).
В современных международных отношениях были случаи,
когда, аутентичный текст договора принимался на одном
языке, а в дальнейшем был аутентифицирован несколькими
языками (Чикагская конвенция о международной граждан-
ской авиации (1944 г.). При толковании международных до-
говоров аутентичные тексты имеют одинаковую силу.

АФРИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУ-
АЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ОАРІ) – международная
региональная организация, созданная на основании подпи-
санного франкоязычными странами Центральной и Запад-
ной Африки 2 марта 1977  г. Бангийского соглашения об



 
 
 

охране права интеллектуальной собственности, вступивше-
го в силу в 1982  г. В настоящее время ОАРІ объединяет
15 стран (Бенин, Буркина-Фасо, Камерун, Центральноафри-
канская Республика, Чад, Конго, Кот-д’Ивуар, Джибути, Га-
бон, Гвинея, Мали, Мавритания, Нигер, Сенегал и Того).
Главной целью ОАРІ является регистрация патентов, товар-
ных знаков и промышленных образцов с признанием их на
территориях всех стран-членов OAPI. В соответствии с Со-
глашением было создано единое патентное ведомство, рас-
положенное в г. Яунде (Камерун). В рамках Соглашения бы-
ло принято единое для всех стран-участниц законодатель-
ство в сфере интеллектуальной собственности во многом
схожее с соответствующим законодательством Франции.

АФРИКАНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИ-
ЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
(ARIPO) – международная региональная организация, со-
зданная в декабре в 1976 г. на Дипломатической конферен-
ции англоязычных стран Африки в г. Лусака (Замбия). Со-
глашение о создании этой Организации вступило в силу в
феврале 1978 г., но до декабря 1985 г. Организация функ-
ционировала под названием “Организация промышленной
собственности англоязычных стран Африки”. Цель ARIPO
– гармонизация законодательства стран-участниц в сфере
охраны промышленной собственности, получения и реги-
страции заявок на патенты и промышленные образцы. В



 
 
 

рамках ARIPO функционирует единое Ведомство промыш-
ленной собственности англоязычных стран Африки. В на-
стоящее время членами ARIPO являются 14 стран: Бот-
свана, Гамбия, Гана, Кения, Лесото, Малави, Сьерра-Лео-
не, Сомали, Судан, Свазиленд, Танзания, Уганда, Замбия
и Зимбабве. Членство в ARIPO открыто также для Эфио-
пии, Либерии, Маврикии, Нигерии и Сейшельских Остро-
вов, каждая из которых сотрудничает с ARIPO. Штаб-квар-
тира ARIPO находится в г. Хараре (Зимбабве).

ACQUIS COMMUNAUTAIRES (фр.  – достижение
содружества)  – французский термин, внесенный в Ма-
астрихтский договор (1992 г.). Означает всю совокупность
принятых законодательных актов и других документов, ре-
гулирующих деятельность Европейского Союза и характери-
зующих достигнутый им уровень интеграции. Термин упо-
требляется в договорах и других документах Европейского
Союза, а также в научной литературе на языках всех госу-
дарств – членов Европейского Союза без перевода.



 
 
 

 
Б

 
БАЛАНС СИЛ – соотношение сил между государства-

ми или союзами государств, которые образуются для реа-
лизации внешнеполитических целей. В биполярной системе
международных отношений  Б. с. означал установление рав-
новесия, период стабильных мирных отношений, а наруше-
ние Б. с. приводило к конфликту, одной из форм проявления
которого была война.

БАЛТИЙСКАЯ АССАМБЛЕЯ – совещательный орган
из сотрудничества между парламентами Эстонии, Латвии и
Литвы, основанный в 1991 г. Б. а. координирует действия,
консультирует парламенты трех стран и декларирует согла-
сованные позиции в виде резолюций, решений и рекоменда-
ций, которые не являются обязательными. Б. а. была создана
после принятого соответствующего решения в Вильнюсе 1
декабря в 1990 г. 13 июня в 1994 г. страны-участники дого-
ворились о структуре и правилах организации. 29 мая 1999 г.
были принятые уставы Б. а. Официальными языками в Б. а.
являются литовский, латышский и эстонский. Каждый год
в странах-членах Б. а. созываются сессии – один раз весной
и один раз осенью. К Б. а. входят 60 человек, соответствен-
но, от каждой страны – 20. Их назначают парламенты стран-
участниц. Каждый из парламентов назначает председателя
и заместителя национальной делегации, и эти шесть чело-



 
 
 

век формируют Президиум Б. а. Председателем Президиу-
ма назначают председателя национальной делегации страны,
которая будет принимать следующую сессию. Председатели
двух других национальных делегаций являются заместите-
лями председателя Президиума. Президиум руководит Б. а.
между сессиями. Председатель выступает в качестве коор-
динатора работы Б. а. и поддерживает связь с правительства-
ми трех стран-членов. Б. а. имеет постоянные комитеты: по
вопросам бюджета и аудита, по вопросам связи и коммуни-
каций, по вопросам экономической и социальной политики,
по вопросам образования, науки и культуры, по вопросам
охраны окружающей среды и энергетики, по юридическим
вопросам и комитет по вопросам международных отноше-
ний и безопасности Б. а., имеет собственный флаг и симво-
лы. Штаб-квартира организации находится в г. Рига (Лат-
вия).

БАЛТИЙСКИЕ ПРОЛИВЫ  – международные проли-
вы, соединяющие Балтийское и Северное моря и включаю-
щие проливы Большой и Малой Бельты, перекрываемые дат-
скими территориальными водами, и пролив Зунд, перекры-
ваемый датскими и шведскими территориальными водами.
Правовой режим Б. п. регулируется Копенгагенским тракта-
том (1857 г.), который провозгласил свободу торгового мо-
реплавания через эти проливы. Согласно трактату, “ника-
кое судно не может быть отныне, под каким бы то ни было



 
 
 

предлогом, при проходе через Зунд и Бельты быть подвер-
гаемым задержанию или какой-либо остановке”. Проход че-
рез Б. п. военных кораблей (пролет самолетов), также явля-
ющийся свободным, осуществляется на основе международ-
но-правового обычая. Непосредственное значение для ре-
жима Б. п. имеет часть III Конвенции ООН по морскому пра-
ву (1982  г.). Вопросы прохода через проливы, не урегули-
рованные Копенгагенским трактатом, подпадают под поло-
жения этой Конвенции о транзитном проходе через проли-
вы, используемые для международного судоходства. Дания и
Швеция односторонне провозгласили ряд правил и ограни-
чений на проход проливов военными кораблями и судами с
атомными двигателями, которые не были признаны бывшим
СССР.

БАНДУНГСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (1955 г.)  – конфе-
ренция 29 стран Азии и Африки, проходила в Бандунге (Ин-
донезия) 18–24 апреля. Решение о созыве Б. к. было приня-
то на совещании премьер-министров Индии, Бирмы, Индо-
незии, Пакистана и Цейлона в Коломбо (Цейлон) в апреле
1954 г. В декабре 1954 г. на совещании премьер-министров
этих стран в Богоре (Индонезия) были определены сроки,
состав участников и цели Б. к. Помимо инициаторов, в Б.
к. участвовали: Афганистан, Камбоджа, КНР, Египет, Эфи-
опия, Золотой Берег, Иран, Ирак, Япония, Иордания, Ла-
ос, Ливан, Либерия, Ливия, Непал, Филиппины, Саудовская



 
 
 

Аравия, Судан, Сирия, Таиланд, Турция, Демократическая
Республика Вьетнам, Южный Вьетнам и Йемен. В заключи-
тельном коммюнике участники Б. к. заявили, что “колони-
ализм во всех его проявлениях представляет собой зло, ко-
торое надлежит быстро пресечь”. Полностью поддерживая
принцип самоопределения народов и наций, Б. к. осудила
политику и практику расовой сегрегации и дискриминации.
Б. к. обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой под-
держать прием в ООН Камбоджи, Цейлона, Японии, Иор-
дании, Лаоса, Ливии, Непала, Объединенного Вьетнама и с
пожеланием при распределении мест непостоянных членов
Совета Безопасности более правильно применять географи-
ческий принцип в отношении представительства стран Азии
и Африки. В принятой Б. к. и помещенной в заключитель-
ном коммюнике “Декларации о содействии всеобщему миру
и сотрудничеству”, в основу которой положены пять прин-
ципов мирного сосуществования, Б. к. призвала к экономи-
ческому и культурному сотрудничеству между странами, к
разоружению и запрещению производства, испытаний и при-
менения атомного и термоядерного оружия, к урегулирова-
нию всех споров мирными средствами. Б. к. способствова-
ла укреплению национального самосознания народов Азии
и Африки и дальнейшему подъему антиколониального, на-
ционально-освободительного движения на Азиатском и осо-
бенно на Африканском материках.



 
 
 

БАНК МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ (БМР)  –
международная валютно-кредитная организация, созданная
в 1930  г. в Базеле (Швейцария) и действующая на акцио-
нерных началах. Акционерами БМР являются центральные
банки всех европейских стран (за исключением республик
бывшего СССР), а также Японии, Канады, ЮАР и ряд ком-
мерческих банков США. БМР содействует сотрудничеству
центральных банков, обеспечивая благоприятные условия
для международных финансовых операций, выступает в ка-
честве доверенного лица или агента в проведении междуна-
родных расчетов своих членов. Высшим органом организа-
ции является общее собрание руководителей центральных
банков-учредителей, которое созывается одни раз в год и ре-
шает ключевые вопросы, в т.  ч. Относительно приема но-
вых членов, утверждения отчета и баланса банка и др. Теку-
щей деятельностью руководит Совет директоров, состоящий
из 13 представителей банков. Решения Совета принимают-
ся по числу голосов (акций), что предопределяет ведущую
роль в БМР таких стран, как ФРГ, Франция и Великобрита-
ния. Расчеты между банками-учредителями ведутся в золо-
тых швейцарских франках Дивиденды выплачиваются еже-
годно в долларах США по курсу валютного рынка в г. Цю-
рихе, действующему на день платежа.

БЕЖЕНЦЫ – иностранные граждане или лица без
гражданства, которые в результате обоснованных опасе-



 
 
 

ний стать жертвой преследований по признакам расы, на-
циональности, отношения к религии, гражданству, принад-
лежности к определенной социальной группе или полити-
ческим убеждениям вынуждены оставить территорию госу-
дарства, гражданами которой они являются, или территорию
своего постоянного проживания и не могут или не желают
пользоваться защитой этого государства в результате ука-
занных опасений, и относительно которых принято решение
о предоставлении статуса беженцев. В международное пра-
во понятие “Б.” было введено после Первой мировой вой-
ны. Проблема Б. нашла отражение в ряде международных
договоров. В рамках ООН для содействия ее решению со-
здано Управление Верховного комиссара по делам беженцев
(УВКБ). Устав УВКБ принят резолюцией Генеральной Ас-
самблеи ООН от 14 декабря 1950 г. 28 июля 1951 г. была
заключена многосторонняя Конвенция о статусе беженцев.
16 декабря. 1966 г. Генеральная Ассамблея приняла к сведе-
нию специальный протокол, касающийся статуса беженцев,
который предусматривал некоторые изменения Конвенции
(вступил в силу 4 ноября 1967 г.). Термин “Б.” употребляет-
ся в договорах и резолюциях международных организаций
в разных значениях. Конвенция и Устав УВКБ включают в
это понятие лиц, которые в силу вполне обоснованных опа-
сений стать жертвами преследований по признаку расы, ве-
роисповедания, гражданства, принадлежности к определен-
ной социальной группе или по политическим убеждениям



 
 
 

находятся вне страны своей гражданской принадлежности и
не могут или не желают пользоваться защитой правительства
этой страны либо вследствие таких опасений, либо по причи-
нам, не связанным с соображениями личного удобства; или,
не имея определенного гражданства и, находясь вне стра-
ны своего прежнего (обычного) местожительства, по тем же
причинам не могут или не желают вернуться. Принадлеж-
ность к категории политических Б. может рассматриваться
как основание для того, чтобы претендовать на получение
политического убежища. Но в конечном счете урегулирова-
ние этого вопроса зависит от законодательства и политики
государства, на территории которого находятся Б. В Украи-
не правовой статус Б. регулируется Законом Украины “О бе-
женцах и лицах, которые нуждаются в дополнительной или
временной защите” (2011 г.).

БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ – режим взаимоотношений
между странами, при котором гражданам этих государств не
требуется получение визы для въезда на их территорию. Б. р.
может устанавливаться как в одностороннем порядке, так и в
порядке взаимности (по двустороннему или многосторонне-
му соглашению, например, Шенгенскому соглашению). Ино-
гда при этом возможно ограничение по типам паспортов (на-
пример, Б. р. для обладателей дипломатических паспортов ).
По данным “Henley&Partners”, на 20 мая 2014 г. право на
безвизовый въезд в наибольшее количество стран получили



 
 
 

граждане Великобритании, Германии, США, Финляндии и
Швеции (174 государства). На втором месте Дания и Кана-
да, граждане этих стран могут посетить без виз 173 страны.
Россия и Турция в этом списке поделили 38-е место: 100
стран. Последнее 94-е место занял Афганистан: только 28
других государств допускают въезд афганских граждан без
виз, а предпоследнее – Ирак (31 страна).

БЕЗГРАЖДАНСТВО – правовое состояние, которое
характеризуется отсутствием у лица гражданства какого-ли-
бо государства. Б. может быть абсолютным (с момента рож-
дения) и относительным (утрата гражданства). Представляет
собой правовую аномалию. Государства стремятся его огра-
ничить путем заключения специальных международных со-
глашений (Конвенция о статусе апатридов (1954 г.), Конвен-
ция о сокращении безгражданства (1961 г.). См. также Лицо
без гражданства (Апатрид).

БЕЗОГОВОРОЧНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ  – повсемест-
ное прекращение военных действий, разоружение и сдача
всех вооруженных сил капитулирующего государства без ка-
ких бы то ни было условий. Государство лишается суверени-
тета, его территория оккупируется (при этом границы и тер-
ритория государства могут быть изменены волей победите-
ля), верховная власть осуществляется специально назначен-
ными лицами от имени победившего государства (или коа-



 
 
 

лиции государств). При этом победители (победитель) опре-
деляют будущее политическое урегулирование, вырабатыва-
ют конкретные санкции, виды и формы политической и ма-
териальной ответственности побежденного государства, ре-
шают вопрос о привлечении к уголовной ответственности
главных военных преступников. Побежденное государство
не имеет права отклонять или не выполнять условия безого-
ворочной капитуляции ни в момент капитуляции, ни после
неё. Концепции Б. к. не существовало в международном пра-
ве до 1943 г. См. также Капитуляция .

БЕЗОПАСНОСТЬ МОРЕПЛАВАНИЯ – сохранность
на море человеческой жизни, кораблей, судов и перевозимых
ими грузов. Вопросы Б. м. регулируются Конвенцией ООН по
морскому праву (1982 г.), другими международными дого-
ворами и соглашениями, а также международными и наци-
ональными правилами мореплавания. Б. м. включает в себя
две основные составляющие: навигационную (безопасность
от посадки корабля на мель, от столкновения с другим ко-
раблем и безопасность от гибели в штормовых условиях) и
техническую (противопожарная безопасность, безопасность
от взрывов, безопасность, связанная с выходом из строя тех-
нических систем, двигателей и других жизненно важных ме-
ханизмов). Уровень Б. м. определяется надежностью судна,
уровнем квалификации экипажа и организацией его рабо-
ты, включая правильное выполнение законов мореплавания,



 
 
 

эффективное использование техники, средств связи, средств
и методов судовождения. Б. м. обеспечивается комплексом
технических, организационных и воспитательных мер, на-
правленных на предупреждение гибели личного состава ко-
рабля, посадки его на мель, повреждения в шторм, столкно-
вений, пожара и поломок корпуса корабля в ледовых усло-
виях. Этот комплекс мер осуществляется на корабле (судне)
и в береговых службах.

БЕЗЪЯДЕРНАЯ ЗОНА – зона, свободная от ядерного
оружия; территория, на которой на основании международ-
ного договора между заинтересованными государствами за-
прещается испытание, производство и размещение ядерно-
го оружия. Согласно ст. VIII Договора о нераспространении
ядерного оружия (1970 г.) любое государство имеет право
заключать региональные соглашения с целью обеспечения
полного отсутствия ядерного оружия на их территории, то
есть образование безъядерных зон. Б. з. объявлена Антарк-
тида (Договор об Антарктике (1959 г.), Латинская Америка
(Договор о запрете ядерного оружия в Латинской Америке
(1967 г.) – Договор Тлателолко), южная часть Тихого океа-
на (Договор о безъядерной зоне южной части Тихого океана
(1985 г.) – Договор Раротонга), Юго-восточная Азия (Дого-
вор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Юго-восточной
Азии – Договор Пелиндаба, архипелаг Шпицберген). Госу-
дарства, которые приняли на себя обязательство быть безъ-



 
 
 

ядерными, не производить, не использовать, не осуществ-
лять исследования с таким оружием. Украина, провозглашая
акт о независимости, приняла на себя обязательство быть
безъядерной и отказалась от использования на своей терри-
тории ядерного запаса бывшего СССР. Статус Б. з. изменяет-
ся режимом нераспространения ядерного оружия. Б. з. в це-
лом не исключается из сферы вооруженного конфликта, но
они не могут быть театром ядерной войны.

БЕНИЛЮКС – сокращённое название таможенного и
экономический союза Бельгии, Нидерландов и Люксембур-
га. Начало формированию Б. было положено валютным со-
глашением (1943 г.) и таможенной конвенцией (1944 г.) трёх
названных государств. 3 февраля 1958 г. Бельгия, Нидерлан-
ды и Люксембург заключили в Гааге договор об учреждении
экономического союза, вступивший в силу 1 ноября 1960 г.,
после его ратификации парламентами трёх стран. Договор
предусматривал создание единого рынка его участников,
свободное движение лиц, товаров, капиталов и услуг меж-
ду тремя странами, координацию их экономической, финан-
совой и социальной политики, выступление стран-участниц
как единого целого в области внешних экономических свя-
зей. Договор был заключён на 50 лет и может продлевать-
ся на каждые последующие 10 лет. Государства Б. прово-
дят консультации по важнейшим международным и воен-
ным вопросам (производство новых образцов военной тех-



 
 
 

ники, обучение личного состава вооруженных сил, участие
в совместных манёврах и т.  д.). Высший орган Б. – Совет
министров, решения которого принимаются единогласно и
обязательны для всех участников. Совет экономического со-
юза (состоит из представителей министерств и ведомств трёх
стран) руководит работой отраслевых и специальных комис-
сий и следит за выполнением решений Совета министров.
Спорные вопросы решает Арбитражная комиссия. Имеет-
ся также Экономический и социальный консультативный со-
вет, в который входит равное число представителей объеди-
нений предпринимателей, ряда профсоюзов и других орга-
низаций трёх стран. Административные и организационные
функции исполняет Генеральный секретариат. Место пре-
бывания руководящих органов Б. – г. Брюссель (Бельгия).

БЕРНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ ОБ ОХРАНЕ ЛИТЕ-
РАТУРНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕ-
НИЙ (БЕРНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ) (1886 г.) – междуна-
родное соглашение по авторскому праву, подписанное 9 сен-
тября 1886 г. в Берне. Вступила в силу 5 декабря 1887 г.,
изменялась, пересматривалась и дополнялась в 1896 и в
1908 г., была дополнена на Римской конференции (1928 г.).
Цель созданного Б. к. Союза – охрана авторских прав ино-
странных авторов Б. к. предоставляет иностранным авторам
ту же защиту их прав, что и национальным; особо охраняют-
ся права авторов на переводы их произведений. При этом ав-



 
 
 

торы освобождаются от каких бы то ни было международных
процедур для оформления своих прав; необходимы только
те доказательства, которые требуются при первом опублико-
вании внутри государства. Авторское право, согласно Б. к.,
должно приобретаться автором автоматически, то есть оно
не нуждается в формальной регистрации. Б. к. отмечает, что
все произведения, за исключением фотографических и ки-
нематографических, должны защищаться авторским правом
по меньшей мере 50 лет с момента смерти автора, но позво-
ляет странам-членам обеспечивать такую защиту и на более
длительный срок. Для фотографических произведений Б. к.
установила минимальный срок правовой защиты равный 25
годам от года создания фотографии, а для кинематографи-
ческих произведений – 50 лет от года первого показа, или 50
лет с момента создания, если он не был показан в течение
этого времени. Члены Союза периодически собираются на
конференции, решения которых должны приниматься еди-
ногласно и затем ратифицироваться государствами – члена-
ми Союза. Союз имеет в Берне своё Международное бюро,
которое следит за соблюдением конвенции, публикует офи-
циальные документы и издаёт периодические вестники. По
состоянию на 1 января 2015 г., членами Б. к. являются 164
страны.

БИОЛОГИЧЕСКОЕ (БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ)
ОРУЖИЕ – оружие массового поражения, действие кото-



 
 
 

рого основано на использовании болезнетворных свойств
боевых биологических средств. Его эффективность опреде-
ляется малой инфицирующей дозой, возможностью скрыт-
ного применения на значительной территории, трудностью
обнаружения и избирательностью действия только на чело-
века, животных и других живых существ, а также сильным
психологическим воздействием на противника и трудностью
защиты войск, населения и ликвидации последствий. Б. (б.)
о. запрещено Женевским протоколом (1925  г.). Однако в
Первую мировую войну его пыталась применить Германия
путем заражения лошадей возбудителем сапа, а во Второй
мировой войне – Япония. Разработка Б. (б.) о. велась и в
США. Его применение является преступлением против че-
ловечества. По инициативе СССР и других стран в 1972 г.
ООН приняла Конвенцию о запрещении разработки, произ-
водства и накопления запасов бактериологического (биоло-
гического) оружия и токсинов и их уничтожении, которая
вступила в силу в 1975 г.

БИОЦИД (букв. – уничтожение жизни) – международ-
ное преступление против человечества . В отличие от экоци-
да он направлен только против человека и других живых су-
ществ, то есть на умышленное массовое уничтожение людей
и живой природы с помощью оружия массового уничтоже-
ния.



 
 
 

БИПАТРИДЫ – лица, которые имеют гражданство двух
или более государств одновременно. Б. – своеобразная ано-
малия в институте гражданства любой страны, поскольку
создает ситуации, которые нарушают права лиц, имеющих
двойное гражданство. Такие неудобства возникают, напри-
мер, при прохождении военной службы, при дипломатиче-
ской защите интересов лица и т. п. Поэтому большинство го-
сударств отрицательно относятся к Б. На позиции непризна-
ния Б. стоит и наша страна. В Законе Украины “О граждан-
стве” (2001 г.) отмечается, что за лицом, являющимся граж-
данином Украины, не признается принадлежность к граж-
данству иностранного государства.

БИПОЛЯРНАЯ СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ – система международных отношений,
сложившаяся после Второй мировой войны. Характеризо-
валась созданием двух мировых соперничавших центров –
США и СССР. После испытания атомной бомбы в СССР и
победы революции в Китае в 1949 г., а также в связи с после-
военными кризисными явлениями в экономике президент
США Г. Трумэн решил сформировать направленную про-
тив социалистических стран систему военных блоков. По-
сле окончания Корейской войны в США развернулась “охо-
та на ведьм”, а президентом был избран генерал Д. Эйзен-
хауэр, занимавший по отношению к СССР непримиримую
позицию. США бросили все силы на подготовку к тотальной



 
 
 

ядерной войне. В ответ СССР, объединив вокруг себя госу-
дарства Варшавского договора, сформировал социалистиче-
скую мировую систему. Образовалось два “полюса” мира во
главе с США и создавшим мощные ракетно-ядерные силы
СССР, что не позволило американцам утвердить своё гос-
подство и начать мировую войну. Холодная война предот-
вратила ядерную катастрофу. Б. с. м. о. заставила её лидеров
в условиях жёсткого соперничества отказаться от консерва-
ции режимов и проводить внутренние реформы. На между-
народной арене соперничество двух мировых держав дало
другим странам и народам большую свободу манёвра. Лю-
бой режим мог получить помощь, если не от одного, так от
другого блока, и локальные войны непрерывно шли по все-
му миру. Противоборство систем в странах “третьего мира”
было столь велико, что СССР приветствовал создание отно-
сительно нейтрального Движения неприсоединения, а США
поддерживали диктаторские режимы. Америка оказала по-
мощь в создании ядерного оружия Великобритании и Фран-
ции, СССР – Китаю. Самостоятельно наладили производ-
ство ядерного оружия Израиль, Индия и Пакистан. Эконо-
мика США и СССР не выдерживала бремени военных рас-
ходов, а зависимые от них страны всё сильнее мечтали об
освобождении. После крушения коммунистического режи-
ма в СССР и распада социалистического лагеря Б. с. м. о.
прекратила своё существование.



 
 
 

БМР – см. Банк международных расчётов (БМР) .

БЛОКАДА – действия, направленные на изоляцию объ-
екта путём пресечения всех его внешних связей. См. Воен-
ная блокада, Континентальная блокада, Морская блокада,
Экономическая блокада .

“БОЛЬШАЯ ДВАДЦАТКА” (G20) – формат междуна-
родных совещаний министров финансов и глав центральных
банков, представляющих 20 экономик: 19 крупнейших наци-
ональных экономик и Европейский союз (ЕС), представлен-
ный государством-председателем Совета Европейского сою-
за (кроме тех случаев, когда государство-председатель явля-
ется членом Большой восьмерки и таким образом уже пред-
ставлена в G20). Кроме того, обычно на встречах G20 при-
сутствуют представители Международного валютного фон-
да (МВФ) и Всемирного банка. В совокупности, G20 пред-
ставляет 90 % мирового валового национального продукта,
80 % мировой торговли (включая торговлю внутри ЕС) и две
трети населения мира. Является форумом для сотрудниче-
ства и консультаций по вопросам, относящимся к междуна-
родной финансовой системе. До 2008 г. группа не проводила
саммитов на высшем уровне, её основной формой деятель-
ности были ежегодные встречи на уровне министров финан-
сов и глав центральных банков. Была создана в ответ на фи-
нансовые кризисы конца 1990-х гг. и растущее осознание то-



 
 
 

го, что страны с развивающейся рыночной экономикой не
были адекватно представлены в мировых экономических об-
суждениях и принятии решений.

“БОЛЬШАЯ СЕМЕРКА” (G7)  – объединение семи
ведущих экономически развитых стран, в которое входят
США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Ита-
лия и Канада. “Б. с.” была создана в период нефтяного кри-
зиса 1970-х гг. как неформальный клуб. Основные цели
создания: координация финансовых и экономических свя-
зей; ускорение интеграционных процессов; выработка и эф-
фективное проведение антикризисной политики; поиск всех
возможных путей преодоления противоречий, возникающих
как между странами – участницами “Б. с.”, так и с други-
ми государствами; выделение приоритетов в экономической
и политической сферах. По негласному правилу саммиты
группы проходят ежегодно по очереди в каждом из госу-
дарств-членов. “Б. с.” не является международной организа-
цией, она не основана на международном договоре , не име-
ет устава и секретариата. Решения “семёрки” не имеют обя-
зательной силы. Как правило, речь идёт о фиксации наме-
рения сторон придерживаться согласованной линии или о
рекомендациях другим участникам международной жизни
применять определённые подходы в решении тех или иных
вопросов. Поскольку “Б. с.” не имеет устава, официально
принять статус члена этого института невозможно. Объеди-



 
 
 

нение возникло на совещании глав шести государств и пра-
вительств Франции, США, Великобритании, ФРГ, Италии
и Японии во дворце Рамбуйе 15–17 ноября 1975  г. (с на-
чала 1970-х гг. подобные встречи проводились на уровне
министров финансов). В 1976 г. “шестёрка” превратилась в
“семёрку”, приняв в свой состав Канаду, а в течение 1991–
2002  гг. поэтапно (по схеме “7+1”) была преобразована в
“восьмёрку” с участием России, однако после присоедине-
ния Крыма к РФ участие России в клубе было приостанов-
лено. На первое совещание (15–17 ноября 1975 г.) по ини-
циативе тогдашнего президента Франции В. Ж. д’Эстена со-
брались главы государств и правительств шести стран: США,
Японии, Франции, Великобритании, ФРГ, Италии. На встре-
че была принята Совместная декларация по экономическим
проблемам, в которой содержался призыв о неприменении
агрессии в торговой области и отказе от установления новых
дискриминационных барьеров. В дальнейшем встречи про-
водятся ежегодно. Повестку дня саммита формируют дове-
ренные лица руководителей стран “Б. с.”

БОЙКОТ (англ. boycott) – одна из принудительных мер
(без применения вооруженных сил) для поддержания мира.
Б. заключается в отказе государства поддерживать отноше-
ния с каким-либо государством или группой государств. Б.
назван так по фамилии английского управляющего Ч. Бой-
кота, в отношении которого в 1880 г. ирландскими аренда-



 
 
 

торами была применена эта мера.

БОРЬБА С МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕРРОРИЗ-
МОМ – целенаправленная деятельность мирового сообще-
ства по выявлению, предотвращению, минимизации и пре-
кращению последствий международной террористической
деятельности. Б. с м. т. находится в центре внимания между-
народных организаций ещё с 1934 г., когда Лига Наций сде-
лала первый главный шаг в объявлении этого явления вне
закона, проведя обсуждение проекта Конвенции о предот-
вращении и осуждении терроризма. И хотя в 1937  г. эта
конвенция была принята, она так и не вступила в силу. С
1963  г. под эгидой ООН и ее специализированных учре-
ждений международное сообщество разработало 16 между-
народных соглашений (13 контртеррористических конвен-
ций и трех протоколов), которые открыты для участия всех
государств-членов: Конвенция о преступлениях и некото-
рых других актах, совершаемых на борту воздушных судов
(1963  г.) (“Токийская конвенция”); Конвенция о борьбе с
незаконным захватом воздушных судов (1970 г.) (Гаагская
конвенция”); Конвенция о борьбе с незаконными актами,
направленными против безопасности гражданской авиации
(1971 г.) (“Монреальская конвенция”); Конвенция о предот-
вращении и наказании преступлений против лиц, пользую-
щихся международной защитой, в том числе дипломатиче-
ских агентов (1973 г.); Международная конвенция о борь-



 
 
 

бе с захватом заложников (1979 г.) (“Конвенция о заложни-
ках”); Конвенция о физической защите ядерного материала
(1980 г.) (“Конвенция о ядерных материалах”); Протокол о
борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслу-
живающих международную гражданскую авиацию (1988 г.),
дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконными актами,
направленными против безопасности гражданской авиации;
Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными
против безопасности морского судоходства (1988 г.); Прото-
кол 2005 года к Конвенции о борьбе с незаконными актами,
направленными против безопасности морского судоходства;
Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными
против безопасности стационарных платформ, расположен-
ных на континентальном шельфе (1998 г.); Протокол к Про-
токолу о борьбе с незаконными актами, направленными про-
тив безопасности стационарных платформ, расположенных
на континентальном шельфе (2005 г.); Конвенция о марки-
ровке пластических взрывчатых веществ в целях их обнару-
жения (1991 г.); Международная Конвенция о борьбе с бом-
бовым терроризмом (1997 г.); Международная Конвенция о
борьбе с финансированием терроризма (1999 г.); Междуна-
родная Конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма
(2005 г.). См. также Международный терроризм .

БРЕТТОН-ВУДСКАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА
(БРЕТТОН-ВУДСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ) – международ-



 
 
 

ная система организации денежных отношений и торговых
расчётов, установленная в результате Бреттон-Вудской кон-
ференции, проходившей с 1 по 22 июля 1944 г. Сменила фи-
нансовую систему, основанную на “золотом стандарте”. На-
звана по имени курорта Бреттон-Вудс в штате Нью-Гемпшир
(США). Конференция положила начало таким организаци-
ям, как Международный банк реконструкции и развития
(МБРР) и Международный валютный фонд (МВФ) . Доллар
США стал одним из видов мировых денег, наряду с золо-
том. СССР подписал соглашение, но не ратифицировал его.
В 1971–1978 гг. Б-В. в. с. сменила Ямайская валютная си-
стема, основанная на свободной торговле валютой (свобод-
ной конвертации валют).

БРИКС (англ. BRICS – сокращение от Brazil, Russia,
India, China, South Africa) – группа из пяти стран: Бразилия,
Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика. Со-
кращение БРИК (BRIC) было впервые предложено аналити-
ком Дж. О’Нилом в ноябре 2001 г. в аналитической запис-
ке банка “Goldman Sachs” Building Better Global Economic
(Кирпичи для новой экономики). До 2011 г. по отношению к
организации использовалась аббревиатура БРИК. В связи с
присоединением ЮАР к БРИК 18 февраля 2011 г., по заяв-
лению индийского министра финансов с этого времени груп-
па стала носить название BRICS. Последовательность букв в
слове определяется тем, что само слово в английской тран-



 
 
 

скрипции BRICS очень похоже на английское слово bricks
– “кирпичи”, таким образом, данный термин используется
в качестве обозначения группы стран, за счёт роста кото-
рых во многом будет обеспечиваться будущий рост мировой
экономики. Организация была основана в июне 2006 году в
рамках Петербургского (Россия) экономического форума с
участием министров экономики Бразилии, России, Индии,
Китая. Помимо саммитов, встречи проходят на уровне глав
МИД, министров финансов и др. Члены БРИКС характери-
зуются как наиболее быстро развивающиеся крупные стра-
ны. Выгодное положение этим странам обеспечивает нали-
чие в них как мощной и развивающейся экономики, так и
большого количества важных для мировой экономики ре-
сурсов. Большая численность населения стран (43 % от на-
селения планеты) обусловливает дешевизну труда в них, что
является препятствием для высоких темпов экономическо-
го роста. В конечном итоге, прогнозируется, что значитель-
ные размеры экономик этих стран в будущем позволят им
трансформировать экономический рост в политическое вли-
яние, что приведёт к утрате лидирующей позиции современ-
ной западной экономической элиты, и к переходу на другую
модель экономического управления, не нуждающуюся в на-
личии элиты как таковой.

БРИТАНСКИЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНО-
ГО И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВА – независимая на-



 
 
 

учная и благотворительная организация с фиксированным
членством. Б. и. м. и с. п. был основан 17 ноября в 1958 г.
как благотворительный фонд и общество с ограниченной от-
ветственностью путем объединения Общества сравнитель-
ного законодательства и Общества им. Г. Гроция. Основные
сферы исследований Б. и. м. и  с. п.  – сравнительное пра-
воведение, международное публичное право, международ-
ное частное право, европейское право, право стран Британ-
ского Содружества, правовые коллизии. Главными направ-
лениями исследований Б. и. м. и с. п. являются международ-
ное, европейское, сравнительное гражданское процессуаль-
ное право, возможности и пути его униформизации в Евро-
пе. Главным практическим заданием Б. и. м. и с. п. счита-
ется помощь молодым демократиям и развивающимся стра-
нам (в первую очередь, в рамках Британского Содружества).
Формами осуществления этого являются лекции, семинары,
дискуссионные группы, тренинги для юристов-практиков,
учебные курсы, правовая помощь под патронатом Юриди-
ческой консультационной службы Британского Содружества
и др. Его периодическими изданиями являются “Ежеквар-
тальник международного и сравнительного права”, ежене-
дельный “Бюллетень развития права”, ежеквартальный ин-
формационный бюллетень. В Институте есть библиотека им.
Г. Гроция. Она является также депозитарием документации
Совета Европы в сфере защиты прав человека. Б. и. м. и с.
п. находится в г. Лондон (Великобритания).



 
 
 

БРИФИНГ (англ. briefi ng от англ. Brief – короткий,
недолгий) – краткая встреча представителей внешнеполити-
ческих ведомств и других государственных органов, между-
народных и других организаций с представителями прессы,
радио, телевидения с целью информирования их о важных
событиях, ходе международных переговоров, конференци-
ях, симпозиумах, заседаниях, о позиции и взглядах участ-
ников и достигнутых результатах. То есть Б. представляет
собой встречу официальных лиц с представителями средств
массовой информации, на которой излагается официальная
позиция, делается короткое информационное сообщение по
какой-либо проблеме (обычно – в отличие от пресс-конфе-
ренции – без ответов на вопросы приглашенных). От пресс-
конференции Б. отличается и отсутствием презентацион-
ной части. Кроме того, Б. носит закрытый характер, на него
приглашаются только определенные заранее представители
средств массовой информации.

БУДАПЕШТСКИЙ МЕМОРАНДУМ – см. Меморан-
дум о гарантиях безопасности в связи с присоединением
Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия .



 
 
 

 
В

 
ВАЛИЗА (фр. Valise – чемодан valise diplomatique — ди-

пломатическая почта) – принятый в дипломатическом и та-
моженном праве термин, обозначающий единицу багажа или
груза, место, содержащее корреспонденцию, документы, ма-
териалы и предметы, составляющие дипломатическую по-
чту. В. представляет собой разнообразное по форме вмести-
лище (конверт, пакет, мешок, сумку, чемодан, короб, кофр,
ящик), которое может быть изготовлено из любого подходя-
щего (прочного, влаго- и термостойкого) материала, упако-
ванное особым образом, опечатанное (например, сургучом,
воском) и опломбированное (например, свинцом), чтобы за-
труднить или исключить возможность его неконтролируемо-
го вскрытия ненадлежащими лицами или органами без ве-
дома отправителя или получателя. Различаются дипломати-
ческие и консульские В., каждая из которых обладает непри-
косновенностью – не подлежит ни вскрытию, ни задержанию
властями иностранного государства. Однако это положение,
установленное Венской конвенцией о дипломатических сно-
шениях (1961 г.) и Венской конвенцией о консульских сноше-
ниях (1965  г.), распространяется без каких-либо оговорок
лишь на дипломатические В. Что же касается консульской
В., то Венская конвенция (1963 г.) хотя и говорит о недопу-
стимости ее вскрытия и задержания, но устанавливает, что



 
 
 

в тех случаях, когда компетентные власти государства пре-
бывания имеют серьезные основания полагать, что в В. со-
держится что-то иное, кроме корреспонденции, документов
или предметов, предназначенных исключительно для офи-
циального пользования, они могут потребовать, чтобы В. бы-
ла вскрыта в их присутствии уполномоченным представите-
лем иностранного государства. В том случае, когда власти
отказываются подчиниться такому требованию, В. возвра-
щается в место отправления. Никаких ограничений веса и
размеров В. не устанавливается, однако совокупный вес пе-
ресылаемой дипломатической почты может регулироваться
в соответствии с принципом взаимности. Вес же транзитной
дипломатической почты не ограничивается.

ВАРШАВСКИЙ ДОГОВОР (ДОГОВОР О ДРУЖ-
БЕ, СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ)
(1955  г.)  – документ, подписанный 14 мая 1955  г. в  Вар-
шаве представителями Албании, Болгарии, Венгрии, ГД Р,
Польши, Румынии, СССР и Чехословакии. Этот документ
оформил создание военного-политического союза европей-
ских социалистических государств – Организации Варшав-
ского договора (ОВД), что стало ответной мерой на создание
НАТО, нацеленного против стран социалистического лаге-
ря. Целями Варшавского договора провозглашались обес-
печение безопасности стран-участниц договора и поддержа-
ние мира в Европе. Договор состоял из преамбулы и 11 ста-



 
 
 

тей. В соответствии с его условиями и Уставом ООН, госу-
дарства-участники обязались воздерживаться в своих меж-
дународных отношениях от угрозы или применения силы,
а в случае вооруженного нападения на кого-либо из них
оказать немедленную помощь всеми необходимыми сред-
ствами. Для проведения консультаций и рассмотрения во-
просов, возникающих в связи с осуществлением Договора,
был создан Политический консультативный комитет – выс-
ший орган ОВД. В его совещаниях, как правило, принимали
участие главы правительств стран-участниц. Для обеспече-
ния взаимодействия вооруженных сил государств ОВД было
создано Объединённое командование вооруженными сила-
ми, в ведение которого выделялись соответствующие наци-
ональные контингенты. В. д. вступил в силу 5 июня 1955 г.,
а 26 апреля 1985  г. был продлен еще на 20 лет. Но ОВД
просуществовала только до 1 юля 1991 г. Албания прекра-
тила участие в деятельности ОВД еще в 1962 г., а в 1968 г.
формально вышла из нее, после ввода войск ОВД в Чехо-
словакию. В 1990 г. были упразднены военные органы ОВД.
1 июля 1991 г. в Праге представители СССР, Болгарии, Вен-
грии, Польши, Румынии и Чехословакии подписали прото-
кол о полном прекращении действия В. д.

ВЕЖЛИВОСТЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ – акты добро-
соседства, дружелюбия, гостеприимства, подчеркнутого ува-
жения, упразднения формальностей, предоставления льгот,



 
 
 

привилегий и услуг иностранным государствам и их гражда-
нам не в силу требований международно-правовых норм, а
по доброй воле государства, осуществляющего такие акты.
Акты В. м. не обязательно влекут аналогичные ответные дей-
ствия и не сопровождаются требованиями взаимности, од-
нако зачастую такая взаимность подразумевается и являет-
ся желательной. Прекращение тех или иных из них не обяза-
тельно является недружелюбным действием и не может слу-
жить основанием для возникновения международной ответ-
ственности.

ВЕЛИКИЕ ДЕРЖАВЫ – государства, которые благода-
ря своему военно-политическому потенциалу наносят опре-
деляющее влияние на систему международных и междуна-
родно-правовых отношений. После Второй мировой войны
большими государствами формально считаются постоянные
члены Совета Безопасности ООН: Россия (до 25 декабря
1991 г. – СССР), США, Франция, Великобритания и Китай.
Современный статус больших государств не противоречит
принципу суверенного равенства государств, а являет собой
политико-правовое отбивание их реальной роли в междуна-
родной жизни. Особенное положение больших государств,
закрепленное в Уставе ООН, объясняется формально поло-
женной на большие государства главной ответственностью
за поддержку мира и общей безопасности. В связи с этим В.
д. наделены особенным правом, воплощенным в принципе



 
 
 

единогласия этих стран в Совете Безопасности ООН.
ВЕНЕЦИАНСКАЯ КОМИССИЯ  – см. Европейская

комиссия за демократию через право (Венецианская комис-
сия).

ВЕНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О ДИПЛОМАТИЧЕ-
СКИХ СНОШЕНИЯХ (1961 г.) – универсальный между-
народный договор. Была принята 18 апреля в 1961 г. Кон-
ференцией ООН по вопросам дипломатических сношений и
иммунитетов, которая состоялась в Вене при участии пред-
ставителей 81 государства, в т. ч. УССР. Конвенция рати-
фицирована указом Президиума Верховной Рады УССР 21
ноября в 1964 г. Конвенция регулирует широкий круг во-
просов, которые касаются дипломатических сношений меж-
ду государствами. Состоит из преамбулы и 53 статей. Охва-
тывает такие основные группы вопросов: а) дипломатиче-
ские сношения вообще (ст. 2–21), в частности, функции ди-
пломатических представительств; порядок аккредитования
главы дипломатического представительства и прекращения
его деятельности; требования относительно назначения чле-
нов дипломатического персонала представительства и осно-
вания прекращения их функций; количество членов персо-
нала представительства; дипломатическое старшинство и то-
му подобное; б) дипломатические привилегии и иммуните-
ты (ст. 22–41); в) взаимные обязанности дипломатического
представительства и государства пребывания (ст. 42–46); г)



 
 
 

недопустимость дискриминации (ст. 47); д) заключительные
положения (ст. 48–53). Конвенция вступила в силу 24 апреля
1964 г., в Украине – 12 июля 1964 г. На конференции в Ве-
не также было принято два факультативных протокола: а) о
неприменении законов о гражданстве государства пребыва-
ния относительно сотрудников дипломатического персонала
представительства; б) об обязательной юрисдикции Между-
народного суда ООН в решении споров по вопросам данной
Конвенции.

ВЕНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О ПРАВЕ ДОГОВОРОВ
МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ И МЕЖДУНАРОДНЫ-
МИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИЛИ МЕЖДУ МЕЖДУНА-
РОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ (1986 г.) – кодифика-
ционный международно-правовой акт, регламентирующий
договорную деятельность международных организаций. Ко-
миссия международного права ООН  разработала соответ-
ствующий проект, который Конференция ООН в Вене 18–
21 ноября 1986 г. приняла с рядом поправок. Конвенция ка-
сается международных договоров двух типов: 1) между го-
сударствами и международными организациями; 2) между
международными организациями. В параграфе 11 преамбу-
лы подчеркивается функциональный характер договорной
правоспособности международной организации, что пред-
определено выполнением ею определенных функций и ори-
ентацией на достижение поставленной цели. Кроме того, от-



 
 
 

ношения между государствами, которые являются сторона-
ми соглашения с международными организациями, регули-
руются нормами Венской конвенции о праве международ-
ных договоров (1969 г.). Конвенция вместо понятия “рати-
фикация” использует термин “акт формального подтвержде-
ния” как проявление согласия на обязательность заключен-
ного соглашения. Настоящим актом международная органи-
зация принимает на себя такие же юридические обязатель-
ства, как государство по акту ратификации. Конвенция не
определяет права и обязанности государств – членов между-
народных организаций по заключенным ими договорам (ст.
74). Предусматривается, что этот вопрос будет рассматри-
ваться в соответствии с внутренним правом международных
организаций. Имеет свою специфику и система разрешения
споров. Если возникают споры о соответствии заключенного
договора императивной норме международного права , они
решаются путём обращения в Международный суд ООН  при
условии, что в споре участвуют только государства. Если в
споре задействованы и международные организации, имею-
щие право на консультативное заключение Международного
суда ООН, они могут воспользоваться этим правом. Между-
народные организации, не наделенные таким правом, обра-
щаются за консультативным выводом в Международный суд
ООН по схеме: государство – участник спора – уполномо-
ченная международная организация или ее орган – Между-
народный суд ООН. В этих случаях консультативное заклю-



 
 
 

чение суда является обязательным для сторон. Конвенция
предусматривает и такие средства разрешения споров, как
арбитраж и примирения, которые осуществляются по пра-
вилам, установленным в специальном приложении к ней.

ВЕНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О ПРАВЕ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ ДОГОВОРОВ (1969  г.)  – международная
конвенция, закрепляющая основополагающие международ-
но-правовые нормы, относящиеся к заключению, вступле-
нию в силу, применению, расторжению, толкованию и со-
блюдению межгосударственных договоров. В. к. о  п. м. д.
была подготовлена Комиссией международного права ООН
и подписана в Вене (Австрия) в 1969 г. Конвенция вступила
в силу в 1980 г. и к настоящему времени насчитывает 114
государств-участников. Состоит из восьми разделов и вось-
мидесяти пяти статей. В В. к. о п. м. д. регулируются: по-
рядок заключения договоров; значение международного до-
говора для третьих государств; вопрос о недействительно-
сти договора, противоречащего императивной норме обще-
го международного права; влияние коренного изменения об-
стоятельств, существовавших при заключении договора, на
действительность этого договора; право на оговорку к много-
сторонним договорам; условия, при которых договор может
считаться недействительным; порядок разрешения споров,
возникающих в связи с расторжением договора одним из его
участников; функции депозитария многостороннего догово-



 
 
 

ра и другие вопросы. Конвенция применяется к договорам,
заключаемым между государствами в письменной форме.
Договоры, заключаемые государствами с международными
организациями и между последними, регулируются Венской
конвенцией о праве договоров между государствами и меж-
дународными организациями или между международными
организациями (1986  г.). Наряду с Конвенцией (1986 г.) и
обычными нормами международного права, Венская кон-
венция о праве международных договоров (1969 г.) является
важнейшим источником права международных договоров .

ВЕНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О ПРАВОПРЕЕМСТВЕ
ГОСУДАРСТВ В ОТНОШЕНИИ ДОГОВОРОВ
(1978  г.)  – многосторонний международный договор уни-
версального характера, принятый на международной дипло-
матической конференции в Вене 23 августа в 1978 г. В до-
кументе кодифицировались действующие на то время и раз-
рабатывались новые нормы договорных право отношений
в случаях изменения территории государств. Применяет-
ся для регулирования правопреемства стран в отношении
межгосударственных договоров, заключенных в письменной
форме. Особенно подчеркивается, что под действие Кон-
венции подпадают только последствия правопреемства госу-
дарств, которое осуществляется в соответствии с междуна-
родным правом и прежде всего с принципами, закрепленны-
ми в Уставе ООН. В документе отмечается его связь с Вен-



 
 
 

ской конвенцией о праве международных договоров (1969 г.) ,
нормы которой должны применяться при решении всех об-
щих вопросов договорного права. Конвенцией регулируются
вопросы правопреемства: а) в отношении части территории,
которая передается другому государству; б) при образовании
новых независимых государств; в) при образовании новых
независимых государств из двух или нескольких территорий;
г) в случае объединения государств; д) при отделении ча-
сти государства. В случае образования новых независимых
стран действует концепция Табула раса . При передаче части
территории от государства к государству договоры государ-
ства-правопреемника по общему правилу вступают в силу в
отношении территории, которая является объектом право-
преемства, а договоры государства-предшественника ее те-
ряют. Общим правилом при объединении государств явля-
ется (за редкими исключениями) то, что любой договор, ко-
торый действовал в отношении одного из государств-пред-
шественников, вступает в силу также и в отношении госу-
дарства-правопреемника. Общим правилом для правопре-
емства государств в случае отделения или распада страны яв-
ляется то, что любой договор, действующий на момент пра-
вопреемства, остается таковым и в отношении каждой но-
вой страны. В Конвенции по каждой категории правопреем-
ства рассматривают также случаи преемников относитель-
но договоров, которые не вступили в силу на момент тер-
риториальных изменений, но были подписаны перед тем го-



 
 
 

сударством-предшественником при условии ратификации,
принятия или утверждения. Общей нормой правопреемства
в сфере договоров есть то, что договор, который является
объектом правопреемства государств, считается действую-
щим для нового государства, и другие государства-участни-
ки, если последние имеют соответствующую договоренность
или собственным поведением подтверждают свое согласие
на это. Конвенция содержит указание на неприменение пра-
вил правопреемства относительно договорных положений о
создании иностранных войск, баз на территориях, которые
являются объектом преемника. Она подтвердила принцип
международного права о неотъемлемом суверенитете каж-
дого народа и каждого государства над своими естественны-
ми богатствами и ресурсами. Украина ратифицировала Кон-
венцию 26 декабря 1992 г.

ВЕНСКИЙ КОНГРЕСС (1814–1815  гг.)  – общеевро-
пейская конференция, в ходе которой была выработана си-
стема договоров, направленных на восстановление феодаль-
но-абсолютистских монархий, разрушенных Великой фран-
цузской революцией 1789–1794 гг. и наполеоновскими вой-
нами, и были определены новые границы государств Евро-
пы. В конгрессе, проходившем в Вене с сентября 1814 по
июнь 1815 г. под председательством австрийского диплома-
та графа Меттерниха, участвовали представители всех стран
Европы (кроме Османской империи). Переговоры проходи-



 
 
 

ли в условиях тайного и явного соперничества, интриг и за-
кулисных сговоров. Все решения В. к. были собраны в За-
ключительном акте В. к. Конгресс санкционировал вклю-
чение в состав нового королевства Нидерландов террито-
рии Австрийских Нидерландов (современная Бельгия), од-
нако все остальные владения Австрии вернулись под кон-
троль Габсбургов, в том числе Ломбардия, Венецианская об-
ласть, Тоскана, Парма и Тироль. Пруссии досталась часть
Саксонии, значительная территория Вестфалии и Рейнской
области. Дания, бывшая союзница Франции, лишилась Нор-
вегии, переданной Швеции. В Италии была восстановлена
власть Папы Римского над Ватиканом и Папской областью, а
Бурбонам вернули Королевство Обеих Сицилий. Был также
образован Германский союз. Часть созданного Наполеоном
герцогства Варшавского вошла в состав Российской импе-
рии под названием Царство Польское, а русский император
Александр I становился и польским королём. Австрия по-
лучила южную часть Малой Польши и большую часть Чер-
вонной Руси, Зальцбург, Италия: Ломбардия, Венецианская
республика, герцогство Моденское, Пармское, Тосканское,
Западные земли Великой Польши с городом Познанью и
польское Поморье вернулись к Пруссии. Этот раздел Поль-
ши между державами в исторической науке иногда выделя-
ется как “Четвёртый раздел Польши”. Состоялось междуна-
родное признание нейтралитета Швейцарии. Провозглаше-
ние политики нейтралитета оказало определяющее воздей-



 
 
 

ствие на последующее развитие Швейцарии. Благодаря ней-
тралитету ей удалось не только уберечь свою территорию
от опустошительных военных конфликтов XIX и XX  вв.,
но также стимулировать развитие экономики поддержани-
ем взаимовыгодного сотрудничества с воюющими сторона-
ми. Конгресс определил новую расстановку сил в Европе,
сложившуюся к концу наполеоновских войн, на долгое вре-
мя обозначив ведущую роль стран-победительниц – России,
Пруссии, Австрии и Великобритании – в международных
отношениях. В результате конгресса сложилась Венская си-
стема международных отношений, и был создан Священный
союз европейских государств, имевший целью обеспечение
незыблемости европейских монархий.

ВЕНСКИЙ РЕГЛАМЕНТ (1815  г.)  – первый много-
сторонний акт международного права, которым вводилась
классификация глав дипломатических представительств го-
сударств: “а) послы, папские легаты или нунции, представ-
лявшие своих монархов или Папу римского; б) посланники,
министры, интернунции и другие уполномоченные при го-
сударях; в) поверенные в делах, аккредитованные при мини-
страх иностранных дел”. В. р. был принят как дополнение к
Заключительному акту Венского конгресса (1814–1815 гг.).
Подписан 8 странами с целью положить конец недоразуме-
ниям относительно старшинства дипломатических агентов.
Его основные положения вошли в дипломатическую практи-



 
 
 

ку как общепризнанные нормы международного права. Со-
гласно В. р., послы были первыми, старшими по классу, то-
гда как посланники имели низший, второй класс. Третий
класс предоставлялся поверенным в делах. Только послы,
легаты или нунции считались теми, кто представлял своих
монархов или Папу Римского (ст. 11). Теперь эта норма ка-
сается лишь протокола. Разницы в правовом положении по-
слов и посланников нет. Венская конвенция о дипломатиче-
ских сношениях (1961 г.) предусматривает, что между глава-
ми представительств, которые принадлежат к тому или ино-
му классу, не должно быть никакой разницы, кроме обуслов-
ленной правилами старшинства и этикета (ст. 14).

ВЕРБАЛЬНАЯ НОТА – наиболее распространенная
форма дипломатической переписки в международной прак-
тике. В ней излагаются текущие вопросы самого разнообраз-
ного характера. Какой-либо регламентации вопросов, под-
лежащих изложению в В. н., не существует – при ее напи-
сании руководствуются традицией и существующей практи-
кой. Текст В. н. составляется от имени посольства или мини-
стерства иностранных дел, начинается и оканчивается ком-
плиментами. Как правило, В. н. печатается на нотном блан-
ке, имеет номер и дату отправки, а также оттиски мастич-
ной печати министерства иностранных дел или посольства.
В. н. не подписывается, но в настоящее время текст обычно
визируется инициалами лица, составившего ноту. В. н. вру-



 
 
 

чается лично или посылается с курьером. В последнее вре-
мя установилась практика обмена такими нотами непосред-
ственно между правительствами по особо важным между-
народным вопросам, В. н. употребляется также при обмене
информацией между ООН и правительствами или постоян-
ными представительствами. Кроме В. н., в дипломатической
переписке используются также ноты личные, памятные за-
писки.

ВЕРИТЕЛЬНАЯ ГРАМОТА – документ, который дает-
ся послу (посланнику) для аккредитации в иностранном го-
сударстве. По большей части В. г. устанавливает уровень об-
щих полномочий, которые предусмотрены Венской конвен-
цией о дипломатических сношениях (1961 г.) . В. г. подписы-
вается главой государства, которое аккредитует, и скрепля-
ется печатью министерства иностранных дел. Ее вручают в
торжественной обстановке.

ВЕРОЛОМСТВО  – действия, направленные на вызов
доверия противника и принуждения его поверить, что он
имеет право на защиту или обязан предоставить такую за-
щиту согласно нормам международного права, которые при-
меняются во время международных конфликтов. Согласно
ст. 37 Дополнительного протокола к Женевским конвенци-
ям (1949 г.), касающегося защиты жертв международных во-
оруженных конфликтов (1977 г.) запрещается убивать, на-



 
 
 

носить ранение или брать в плен противника. Примерами В.
являются следующие действия: а) симуляция намерения ве-
сти переговоры под флагом перемирия или стимулирование
капитуляции; б) стимулирование выхода из строя в резуль-
тате ранения или болезни; в) симуляция обладания статусом
гражданского лица или некомбатанта; г) симуляция обла-
дания статусом, который предоставляет защиту, путем ис-
пользования знаков, эмблем или форменной одежды ООН,
нейтральных или других государств, которые не являются
сторонами конфликта. В. следует отличать от военных хит-
ростей, которые не запрещены международным правом.

ВЕРСАЛЬСКО-ВАШИНГТОНСКАЯ СИСТЕМА
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ —  мировой по-
рядок, основы которого были заложены по завершении Пер-
вой мировой войны (1914–1918  гг.) Версальским мирным
договором (1919  г.), договорами с союзниками Германии,
а также соглашениями, заключёнными на Вашингтонской
конференции (1921–1922  гг.). Европейская (Версальская)
часть этой системы в значительной степени была сформиро-
вана под влиянием политических и военно-стратегических
соображений стран-победительниц в Первой мировой войне
(главным образом, Великобритании, Франции, США, Япо-
нии) при игнорировании интересов побеждённых и вновь
образованных стран (Австрия, Венгрия, Югославия, Чехо-
словакия, Польша, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония),



 
 
 

что делало эту структуру уязвимой из-за требований её пре-
образования и не способствовало долговременной стабиль-
ности в мировых делах. Основу Версальско-Вашингтонской
системы международных отношений в Европе составляли:
Версальский мирный договор (1919  г.) и тесно связанные
с ним Сен-Жерменский мирный договор (1919 г.), Нейис-
кий мирный договор (1919 г.), Трианонский мирный договор
(1920 г.) и Севрский мирный договор (1920 г.) Отказ США
от участия в функционировании Версальской системы, изо-
ляция Советской России и антигерманская направленность
превращали её в несбалансированную и не универсаль-
ную, тем самым увеличивая потенциал будущего мирово-
го конфликта. Вашингтонская система, распространяющая-
ся на Азиатско-Тихоокеанский регион, отличалась несколь-
ко большим равновесием, но тоже была не универсальной.
Её нестабильность обусловливали неопределённость поли-
тического развития Китая, милитаристский внешнеполити-
ческий курс Японии, изоляционизм США и пр. Версальская
система – это система послевоенного устройства мира. Её ха-
рактерной чертой была антисоветская направленность. Са-
мую большую выгоду от Версальской системы получили Ве-
ликобритания, Франция и США. В это время в России шла
гражданская война, победа в которой осталась за большеви-
ками. Россия начала устанавливать дипломатические отно-
шения с Афганистаном, Прибалтикой, Финляндией. Пыта-
лась также установить дипломатические отношения с Поль-



 
 
 

шей, но Пилсудский вместо этого подписал соглашение с од-
ним из руководителей Центральной Рады и польские войска
вступили на территорию Украины. Россия попыталась вновь
присоединить Украину и Польшу, но поляки нанесли ей тя-
жёлое поражение, в результате которого большевистское ру-
ководство вынуждено было пойти на мир с Польшей. Польша
также захватила Западную Украину и Западную Беларусь.
Вашингтонская конференция была созвана для того, чтобы
рассмотреть вопросы о послевоенном соотношении сил в
Тихоокеанском бассейне и об ограничении морских воору-
жений. Американская дипломатия стремилась взять реванш
за поражение в Париже и добиться усиления своего влия-
ния в решении важных международных проблем. 13 декаб-
ря 1921 г. был подписан “Договор четырёх государств” (Ве-
ликобритания, США, Франция и Япония). Он касался вза-
имных гарантий неприкосновенности островных владений
её участников в бассейне Тихого океана (закрепление ста-
тус-кво). “Договор пяти государств” (Британия, США, Япо-
ния, Франция и Италия) запрещал строительство военных
кораблей, тоннаж которых превышал 35 тыс. т., устанавли-
вал соотношение между флотами этих стран за классом лин-
коров в пропорции 10:10:6:3,5:3,5, закрепив лидерство пер-
вых двух. “Договор девяти держав” (США, Британия, Фран-
ция, Япония, Италия, Бельгия, Голландия, Португалия и Ки-
тай) провозглашал принцип уважения суверенитета, терри-
ториальной и административной неприкосновенности Ки-



 
 
 

тая. Он обязывал всех участников придерживаться прин-
ципов “открытых дверей” и “равных возможностей” в тор-
говле и развитии промышленности на всей территории Ки-
тая. Договоры, заключённые на Вашингтонской конферен-
ции, дополняли систему договоров, подписанных в 1919–
1920 гг. между странами-победительницами и странами, ко-
торые проиграли мировую войну. В 1919–1922 гг. сложилась
Версальско-Вашингтонская система международных дого-
воров, призванная формально закрепить итоги Первой ми-
ровой войны.

ВЕРХОВНЫЙ КОМИССАР ООН ПО ПРАВАМ ЧЕ-
ЛОВЕКА – международное должностное лицо, подчиняю-
щееся Генеральному Секретарю ООН  и отвечающее за по-
ощрение, защиту и осуществление всеми людьми граждан-
ских, экономических, социальных, политических и культур-
ных прав. Пост Верховного комиссара учрежден резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН  23 декабря 1993 г. Он назнача-
ется Генеральной Ассамблеей ООН сроком на четыре года
и по должности является заместителем Генерального Секре-
таря ООН.

ВЕСТФАЛЬСКАЯ СИСТЕМА МЕЖДУНАРОД-
НЫХ ОТНО ШЕНИЙ – система международных отно-
шений, которая была установлена в результате подписания
Вестфальского мирного договора (1648 г.).



 
 
 

ВЕСТФАЛЬСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР (1648 г.)  –
договор, завершивший Тридцатилетнюю войну (1618–
1648 гг.). Был заключён 24 октября в Мюнстере между им-
ператором “Священной Римской империи” и его союзника-
ми, с одной стороны, и Швецией, Францией и их союзника-
ми – с другой. Явился результатом переговоров, начавших-
ся ещё в июне 1645  г. в  двух городах Вестфалии – Мюн-
стере и Оснабрюке, объединил Мюнстерский и Оснабрюк-
ский мирные договоры. В Мюнстере вели переговоры пред-
ставители “ Священной Римской империи”, Франции и дру-
гих католических государств, а в Оснабрюке – представите-
ли “Священной Римской империи”, Швеции и протестант-
ских немецких князей. Проведение конгресса в двух городах
отразило религиозную распрю между протестантами и като-
ликами. Лишь незадолго до подписания мира все участни-
ки конференции собрались в Мюнстере. Условия В. м. д. ка-
сались территориальных изменений в Европе, религиозных
отношений и политического устройства империи. Швеция,
претендовавшая на немецкое побережье Балтийского и Се-
верного морей, приобрела всю Западную и часть Восточной
Померании с городов Штеттин и Висмар, архиепископство
Бремен и часть епископства Верден, устье Везера, о-ва Рю-
ген и Волин. Под её контроль попали важнейшие гавани Бал-
тийского и Северного морей. Став владелицей германских
княжеств, Швеция была формально принята в состав импе-



 
 
 

рии, получила право посылать своих депутатов на имперские
сеймы и могла вмешиваться во внутренние дела империи.
Франция получила прежнее владение австрийских Габсбур-
гов – Эльзас (без г. Страсбург) и закрепила свои права на ра-
нее приобретённые (в 1552 г.) земли Лотарингии – епископ-
ства Мец, Туль и часть епископства Верден. В значительной
степени была перекроена карта германских княжеств. Союз-
ники Франции и Швеции – княжества Бранденбург, Мек-
ленбург, Брауншвейг, Гессен расширили свои территории за
счёт земель епископств и монастырей. Было образовано но-
вое в империи Пфальцское курфюршество на Рейне во гла-
ве с герцогом Баварии. В результате териториальных изме-
нений империя Габсбургов потеряла около 100 тыс. кв. км.
В. м. подтвердил Аугсбургский религиозный мир (1555 г.) и
уравнял в правах протестантов и католиков. Была узаконе-
на секуляризация церковных земель, проведённая до 1 янва-
ря 1624 г. Немецкие князья получили фактическую незави-
симость от императора, могли вести самостоятельную внут-
реннюю и внешнюю политику, объявлять войну и заключать
мир, подписывать различные дипломатические соглашения
(кроме внешних союзов, направленных против империи).
Швейцария и Голландская Республика вышли из состава им-
перии и получили независимость. Главным результатом В. м.
д. было закрепление политической раздробленности Герма-
нии и дальнейшее ослабление империи Габсбургов. Попыт-
ки Габсбургов искоренить реформацию и создать под своей



 
 
 

эгидой единую католическую империю потерпели крах. В. м.
д. способствовал усилению Швеции и Франции.

ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО – документ, удостоверяющий
личность иностранного гражданина или лица без граждан-
ства и подтверждающий получение им разрешения на по-
стоянное проживание в государстве пребывания. Вид на жи-
тельство, как правило, является документом, дающим пра-
во на свободный выезд из страны и въезд в неё в течение
срока действия разрешения на постоянное проживание. В
то же время, в некоторых странах наличие вида на житель-
ство не освобождает от необходимости получения постоян-
но проживающими на их территории гражданами въездных
и выездных виз. Некоторые страны (например, Швейцария,
Австрия, Испания, Италия, Мальта, Эстония и другие) име-
ют в своем законодательстве положения, позволяющие со-
стоятельным иностранцам получать вид на жительство без
права на работу. Хотя в перечисленных странах иностранцы
могут получить и другой тип вида на жительство – с правом
на работу. Возможность перехода с временного вида на жи-
тельство на постоянный вид на жительство (или статус по-
стоянного резидента) возникает обычно через 5 лет (напри-
мер, в большинстве стран, входящих в Европейский Союз).
Тем не менее в некоторых странах (например, в Бельгии и
Венгрии) переход с временного на постоянный вид на жи-
тельство возможен через три года легального проживания в



 
 
 

стране. В Швейцарии в большинстве случаев переход на ста-
тус постоянного жителя возможен после 10 лет проживания
в статусе временного жителя.

ВИЗА – разрешение на въезд на территорию соответ-
ствующего государства, на выезд из нее или проезд через
нее (въездные, выездные и транзитные визы). Выдается на
определенный срок государственными органами, оформля-
ется разрешительным штампом в паспорте или документе,
который его заменяет. Обязательное открытие визы преду-
сматривает заполнение специальных документов, уплату по-
шлины и проставление в загранпаспорте отметки о наличии
визового разрешения лицу. Практически во всех государ-
ствах установлен разрешительный порядок въезда, который
предусматривает наличие визы. Существует также упрощен-
ный порядок получения въездной визы – в аэропортах, мор-
ских портах, на пограничных переходах. В отдельных случа-
ях визы выдаются по спискам (группам туристов, отправлен-
ным, экипажам морских судов и другим). Транзитная виза не
нужна в том случае, если пассажиры не оставляют террито-
рию вокзала, аэропорта или борта судна. Соответствующи-
ми межгосударственными соглашениями может быть уста-
новлен безвизовый режим передвижения на территории этих
государств. См. также Виза дипломатична .

ВИЗА ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ  – вид визы на загран-



 
 
 

паспортах, которая предоставляется бесплатно лицам, кото-
рые пользуются международной защитой: главам государств
и правительств, министрам, депутатам парламентов, агентам
дипломатическим и другим лицам, которые имеют дипло-
матический статус во время пребывания их за рубежом в
процессе выполнения возложенных на них функций в сфе-
ре внешних сношений. Кроме того, В. д. по нормам меж-
дународной вежливости может быть предоставлена и тогда,
когда вышеупомянутые лица находятся за рубежом с част-
ным визитом. Наконец, такая виза иногда предоставляется
в порядке любезности даже лицу, которое вообще не име-
ет дипломатического паспорта, например, гостю правитель-
ства или посла соответствующего государства. Кроме разре-
шения на въезд, выезд, проживание или проезд через тер-
риторию определенного государства, В. д. свидетельствует о
том, что данное лицо заслуживает особенного внимания и
почета со стороны пограничных, таможенных и других вла-
стей государства пребывания.

ВИНА (в международном праве)  – установленный
факт совершенного субъектом международного права  про-
тивоправного деяния, которое вызывает ответственность.
Вина является основным фактором установления междуна-
родно-правовой ответственности. В отличие от националь-
ного определения вины в международном праве не преду-
смотрено установление психического отношения правонару-



 
 
 

шителя к своим действиям или бездеятельности и их послед-
ствиям в форме умысла или неосторожности. Политическая
ответственность всегда основывается на наличии вины, а
материальная ответственность может основываться на нали-
чии вины и абсолютной ответственности, предусмотренной
договором.

ВИЦЕ-КОНСУЛ – должностное лицо государства, кото-
рое возглавляет отдельное вице-консульство или имеет этот
ранг в консульском учреждении высшего класса в другом
государстве (во втором случае В.-к. может быть несколь-
ко, в зависимости от размеров консульского представитель-
ства). Находясь во главе вице-консульства, В. к. осуществ-
ляет все виды работ, свойственных руководителю консуль-
ского учреждения (генеральному консулу, консулу ). Разница
между ними в таком случае формальная – она отображает
уровень консульских отношений между странами.

ВЗАИМНОСТИ ПРИНЦИП – один из принципов
международного права, вытекающий из более общего прин-
ципа суверенного равенства государств. В соответствии с В.
п. международные договоры должны заключаться на основе
равноправия и взаимности выгод и обязательств. В между-
народном частном праве В. п. означает предоставление ино-
странным гражданам (юридическим лицам) определенных
прав и льгот в данном государстве при условии, что его граж-



 
 
 

дане (юридические лица), находящиеся в соответствующих
государствах, пользуются аналогичными правами и льгота-
ми. Такая взаимность может быть установлена внутренним
законом или международным договором, где перечислены
конкретные взаимные права либо содержится общее указа-
ние о предоставлении всех прав, вытекающих из местного
закона.

ВМО — см. Всемирная метеорологическая организация
(ВМО).

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  – со-
вокупность сведений и фактических данных о состоянии
иностранных государств, используемая для оценки ситу-
ации, разработки и принятия внешнеполитических реше-
ний. В. и. является важной составляющей дипломатической
службы, занимает ведущее место в повседневной деятель-
ности дипломатического представительства и предполагает
сбор, обработку, анализ информации, а также доклад цен-
тральных органов внешних сношений представляемого го-
сударства о ситуации и событиях в стране пребывания, от-
ношения страны пребывания к актуальным проблемам меж-
дународной жизни. Это направление деятельности диплома-
тических структур регламентировано Венской конвенцией о
дипломатических сношениях (1961 г.) , в которой подчерки-
вается, что в функции дипломатического представительства



 
 
 

состоят в “выяснении всеми законными средствами поло-
жения и событий в государстве пребывания и сообщение о
них правительству представляемого государства”. В утвер-
жденном распоряжении Президента Украины “Положение
о дипломатическом представительстве Украины за рубе-
жом” (1992  г.) к функциям дипломатического представи-
тельства относятся: “выяснение всеми законными средства-
ми положения и событий в государстве пребывания и инфор-
мирование о них соответствующие органы Украины” (п. 4),
“распространение в государстве пребывания информации о
положении в Украине и событиях международной жизни” (п.
5). Важными источниками В. и. считаются: личные контак-
ты и беседы главы иностранного дипломатического предста-
вительства с политическим руководством страны пребыва-
ния, встречи дипломатических представителей с иностран-
ными дипломатами, поездки по стране, пресс-конференции
и брифинги, изучение официальных документов по внешней
и внутренней политике страны пребывания, публикации в
средствах массовой информации.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА – политика государства, ре-
гулирующая его отношения с другими государствами и на-
родами на международной арене. В. п. регулирует отноше-
ния данного государства с другими государствами и народа-
ми в соответствии с его принципами и целями, достигаемы-
ми применением различных средств и методов. Важнейшее



 
 
 

средство внешней политики – дипломатия. Главное внешне-
политическое ведомство государства – внутригосударствен-
ный орган внешних сношений, осуществляющий практиче-
скую деятельность по проведению В. п. государства,  – во
многих странах именуется министерством иностранных дел
и возглавляется министром иностранных дел. В США это ве-
домство именуется государственным департаментом и воз-
главляется государственным секретарём США; во Франции
– министерством внешних отношений, в Швейцарии – по-
литическим департаментом, в Аргентине – министерством
внешних отношений и культа, в Ливии – Народным бюро по
внешним связям и т. д.

ВНУТРЕННЕЕ ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ОР-
ГАНИЗАЦИЙ – совокупность норм, регулирующих струк-
туру и порядок работы органов межправительственных
международных организаций , взаимоотношения между их
органами и подразделениями, а также порядок назначения и
служебный статус их должностных лиц и служащих. Нормы
В. п. м. о. содержатся в их учредительных актах, решениях
органов организаций и контрактах, заключаемых организа-
циями со своими служащими.

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ (в международном праве)  –
вся водная часть территории государства, за исключением
территориального моря. К В. в. относятся воды рек, ручьев,



 
 
 

озер и иных водоемов, в т. ч. пограничные воды в пределах
границ государственной территории, а также воды, располо-
женные в сторону берега от исходных линий территориаль-
ного моря. Правовой режим В. в. определяется внутренним
законодательством государства, а в отношении пограничных
вод – и соглашениями с сопредельными государствами. См.
также Внутренние морские воды.

ВНУТРЕННИЕ МОРСКИЕ ВОДЫ – вся водная часть
территории государства, за исключением территориально-
го моря. Правовой режим В. м. в. определяется внутренним
законодательством государства, а в отношении пограничных
вод – соглашениями с сопредельными государствами. Состо-
ят из: а) моря, полностью окруженного сушей одного госу-
дарства, а также моря, все побережья которого и берега со-
единены с другим морем, океаном, которые принадлежат од-
ному и тому же государству; б) вод морских портов; в) бухты,
губы, лимана, заливы, берега которых принадлежат одному
государству и ширина входа в которые не превышает 24 мор-
ские мили; г) заливы; д) воды, которые содержатся между
берегом и исходными линиями, принятыми для отсчета ши-
рины территориального моря. В. м. в. находятся под полным
суверенитетом прибрежного государства, которое определя-
ет как правовой режим В. м. в., так и порядок деятельности
в них. В соответствии со ст. 6 Закона “О государственной
границе Украины” (1991 г.), к внутренним водам Украины



 
 
 

относятся все воды, расположенные в сторону берега от пря-
мых исходных линий, принятых для отсчета ширины терри-
ториального моря Украины.

ВНУТРИКОНТИНЕНТАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО  –
государство, не имеющее выхода к морю. В мире насчиты-
вается более тридцати В. г. Наибольшее их количество в Аф-
рике – 15, в Азии – 8, в Латинской Америке – 2, в Европе –
11. Исходя из специфического географического положения
В. г., в современном международном праве разработан и за-
креплен ряд норм, устанавливающих для таких государств
особые права. К числу основных прав относится право на
доступ к морю и от него, а также на транзитное следование
лиц, грузов и транспортных средств В. г. через территорию
одного или нескольких соседних государств, имеющих мор-
ское побережье. Данные положения регулируются, в част-
ности, Конвенцией об открытом море (1958  г.) и Конвен-
цией о транзитной торговле внутриконтинентальных стран
(1965 г.), а также нашли отражение в Конвенции ООН по мор-
скому праву (1982 г.). Наряду с этим в Конвенции (1982 г.)
содержится ряд новых положений, значительно расширяю-
щих права В. г. К ним относится право государств, не име-
ющих выхода к морю, на справедливой основе участвовать
в эксплуатации соответствующей части остатка допустимо-
го улова живых ресурсов в экономических зонах прибреж-
ных государств того же региона. Условия и порядок такого



 
 
 

участия должны устанавливаться заинтересованными госу-
дарствами посредством заключения двусторонних или мно-
госторонних договоров. В Конвенции (1982 г.) оговаривает-
ся, что такие соглашения вырабатываются с учетом необхо-
димости предотвращения пагубных последствий для рыбо-
ловецких общин и рыбной промышленности прибрежного
государства. В Конвенции особо отмечается, что не имею-
щие выхода к морю развитые государства обладают правом
участвовать в промысле морских живых ресурсов лишь в
экономических зонах развитых прибрежных государств того
же региона.
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