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ЮБИЛЕЙНЫЙ НОМЕР 
ЖУРНАЛА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ: 
НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ

 Андрей Селиванов

В статье рассматривается история Журнала международного права и международных 
отношений с 1996 г. Автор проводит краткий анализ содержания 99 выпущенных номеров, 
приводит статистику за 26 лет публикации журнала: количество статей и страниц, дина-
мику по разделам «Международное право», «Международные отношения», «Международные 
экономические отношения», список наиболее активных авторов. С учетом того, что журнал 
входит в Перечень Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь, приводится ста-
тистика по количеству авторов, которые опубликовали две статьи и более: из 248 таких ав-
торов 100 человек успешно защитили кандидатские и докторские диссертации. Кроме того, в 
статье приводятся данные об авторах, которые занимались миграционной проблематикой. 
Всего автор выделяет 278 материалов по вопросам миграции. Делается вывод, что, несмо-
тря на достигнутые результаты, в целях дальнейшего развития журнала необходимо более 
активно приглашать иностранных авторов и проводить интеграцию в наукометрические 
базы данных.

Ключевые слова: беженцы; диссертация; журнал; международное право; международные отношения; междуна-
родные экономические отношения; миграция.

«The Jubilee Issue of the Journal of International Law and International Relations: 
Some Achievements So Far» (Andrey Selivanov)

The author presents a historical review of publications in the Journal of International Law and 
International Relations starting from 1996, covering the content of 99 journal issues over 26 years. 
Various performance statistics are provided, including the number of articles and pages, articles by key 
rubric (International Law, International Relations, International Economic Relations), and list of most 
published authors. The Commission for Academic Degrees and Titles of Belarus has included the journal 
in its list of recommended sources for the publication of dissertation research. Therefore, we present 
statistics on the authors of two or more papers, and fi nd that 100 out of 248 have successfully defended 
their dissertations. Finally, we provide a list of authors writing on migration issues. In total, the author 
fi nds 278 materials on this topic. We conclude with an argument for attracting more submissions from 
foreign authors and increasing the journal’s greater presence in the science citation databases.

Keywords: dissertation research; international economic relations; international law; international relations; journal; 
migration; refugees.
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В 1996 г. состоялось знаменательное собы-
тие: вышел первый номер Белорусского 

журнала международного права и междуна-
родных отношений. Сегодня кто-то прочитает 
печатную, а кто-то электронную версию но-
мера этого издания, который содержит число 
100. Сто выпусков за 26 лет — значительное 
достижение. Это был серьезный этап обра-
зовательной и научной работы по вопросам 
международных отношений. Поэтому сле-
дует обернуться назад и подвести некоторые 
итоги.

Немного истории. В октябре 1995 г. в Бело-
русском государственном университете был 
создан факультет международных отношений. 
На факультет пришли работать замечательные 
люди, с оптимизмом смотревшие в будущее с 
болшим количеством замыслов и намерений. 
Идея подобного научного издания принад-
лежала Андрею Борисовичу Гойко, к сожале-
нию, в 2008 г. ушедшему из жизни. Кандидат 
исторических наук, доцент, он стал первым 
заведующим кафедрой восточных языков на 
факультете международных отношений Бело-

DOI: 10.33581/2072-0513-2022-1-2-3-8
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русского государственного университета, и его 
по праву считают создателем востоковедческо-
го направления на факультете и в университе-
те. Благодаря хорошему личному знакомству 
могу утверждать, что этот человек был насто-
ящим генератором идей.

Появившись в 1996 г., журнал стал первой 
ласточкой современной науки о международ-
ных отношениях. К сожалению, следующего 
выпуска пришлось ждать еще два года. Это было 
связано с поиском финансирования, а также ор-
ганизационно-техническими проблемами.

Но уже с 1998 г. журнал стал выпускать-
ся 4 раза в год. В номерах появились раз-
делы, из которых затем сложились три 
основных: «Международное право», «Между-
народные отношения», «Международные 
экономические отношения». В журнале стали 
публиковаться известные белорусские и ино-
странные ученые-международники, сотруд-
ники Министерства иностранных дел Рес-
публики Беларусь, аспиранты и докторанты; 
отражались хроника событий, международ-
ные документы, материалы конференций, 
семинаров, «круглых столов». За достаточно 
короткий промежуток времени издание при-
обрело авторитет не только в кругу специ-
алистов-международников, но и в научном 
сообществе в целом. Появились специальные 
выпуски журнала, посвященные конкретным 
датам, статьи и информационные материалы, 
приуроченные к определенным международ-
ным событиям [2].

Важным элементом признания стало вклю-
чение журнала в созданный в 2004 г. Высшей 
аттестационной комиссией Республики Бела-
русь Перечень научных изданий Республики 
Беларусь для опубликования результатов дис-
сертационных исследований. Журнал между-
народного права и международных отношений 
с этого времени входит в Перечень по истори-
ческим, юридическим и экономическим на-
укам. В 2007—2010 гг. он входил в Перечень 
еще и по политическим наукам, но из-за огра-
ничения количества отраслей науки в одном 
издании было принято решение оставить три 
первоначально выбранных направления [4].

В 2005 г. в соответствии с требованиями 
законодательства журнал поменял название, 
получив современное наименование «Журнал 
международного права и международных от-
ношений».

В журнале с самого начала осуществлялось 
рецензирование статей, а с 2005 г. рецензи-
рование начало проводиться двумя специ-
алистами по проблематике статей из разных 
организаций — кандидатами или доктора-
ми соответствующей отрасли науки. С этого 
момента также стали публиковаться данные о 
рецензентах. В начале 2019 г. было принято ре-
шение не приводить данные о рецензентах: все 
статьи в журнале проходят двойное «слепое» 
рецензирование. Таким образом, рецензенты 

после опубликования знают автора рецензи-
руемой статьи, а вот автор может лишь дога-
дываться, кто сделал ему те или иные замеча-
ния.

Приведем немного статистики. Всего за 
99 выпусков в журнале было опубликовано 
1355 материалов на 8693 страницах (табл. 1, 2).

По разделам статьи распределились таким 
образом: «Международные отношения» — 
595 материалов, «Международное право» — 
459 и «Международные экономические отно-
шения» — 277 материалов.

Изначально планировалось, что количе-
ство страниц в каждом номере будет около 
100. Анализ номеров показывает, что в боль-
шинстве случаев это соблюдалось. С учетом 
того, что с 2016 г. несколько уменьшилось ко-
личество авторов, а работа над журналом ве-
дется на общественных началах, было принято 
решение выпускать сдвоенные номера. Однако 
в 2021 г. появилась тенденция увеличения ко-
личества научных публикаций.

Самыми большими по объему стали сдвоен-
ные номера: № 1-2 за 2016 г. (143 с.) и № 1-2 
за 2017 г. (135 с.). В номере за 1996 г. было 
опубликовано 33 материала. Это абсолютный 
максимум, что объясняется первым выпуском. 
В последующем максимум в 23 статьи в номе-
ре был достигнут в 2004 г. (№ 4). 

Интересна динамика по разделам (см. рису-
нок). Так, по разделу «Международное право» 
публиковались в основном 3—7 статей в номе-
ре, в разделе «Международные отношения» — 
6—9 статей, а в разделе «Международные 
экономические отношения» — 3—4 статьи. За-
метна определенная стабильность публикации 
материалов по разделам «Международные от-
ношения» и «Международные экономические 
отношения», а вот по разделу «Международ-
ное право» после значительной активности в 
первые годы динамика является отрицатель-
ной (справедливости ради, отметим, что в дан-
ном номере публикуется 9 статей по этому раз-
делу).

Наиболее активные авторы журнала по 
каждому разделу приведены в табл. 3—5.

Важным является то, что журнал стал пло-
щадкой для обсуждения результатов научных 
исследований. Отметим также, что привязка 
к факультету международных отношений БГУ 
стала причиной того, что большинство авторов 
журнала являлись и являются профессорами, 
доцентами, преподавателями, докторантами и 
аспирантами факультета. 

При этом следует обратить внимание, что 
многие исследователи, благодаря публикации 
в журнале результатов своих трудов, смог-
ли успешно защитить диссертации и полу-
чить ученые степени кандидатов и докторов 
наук.

Нами был проведен анализ авторов, опу-
бликовавших в журнале две статьи и более 
(248 из более 700 авторов), 100 из них в даль-

А. В. Селиванов. Юбилейный номер Журнала международного права и международных отношений: некоторые итоги
Andrey Selivanov. The Jubilee Issue of the Journal of International Law and International Relations: Some Achievements So Far
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нейшем получили ученые степени кандидатов 
и докторов наук.

Проанализировав авторский коллектив, 
выделим аспирантов, докторантов и препода-
вателей факультета международных отноше-
ний, получивших ученые степени, статьи кото-
рых были опубликованы в журнале.

Так, степень кандидата, а затем и доктора 
юридических наук получила выпускница фа-
культета специальности «Международное 
право» Елена Фёдоровна Довгань. Такого же 
успеха достиг выпускник факультета специ-
альности «Международные отношения», ныне 
доктор исторических наук Владислав Валерье-
вич Фрольцов. Соискатель кафедры между-
народных отношений Андрей Владимирович 
Русакович в 2000 г. успешно защитил канди-
датскую, а, уже будучи заведующим кафедрой 
дипломатической и консульской службы, в 
2016 г. — докторскую диссертацию по исто-
рическим наукам. Ксения Валентиновна Яку-
шенко обучалась в аспирантуре и докторанту-
ре на кафедре международных экономических 

отношений, результатом чего стала успешная 
защита в 2021 г. докторской диссертации по 
специальности «Мировая экономика» [1; 3; 5].

Материалы своих исследований в журна-
ле публиковали М. Ф. Чудаков (юридиче-
ские науки), Н. Е. Аблова, Л. М. Гайдукевич, 
С. Ф. Свилас, М. Э. Чесновский, В. Г. Шадур-
ский (исторические науки), Ю. И. Малевич 
(политические науки), В. Л. Гурский, Е. Л. Да-
выденко, А. В. Данильченко (экономические 
науки). Их научная и преподавательская де-
ятельность связана или ранее была связана с 
факультетом. Они в дальнейшем получили уче-
ные степени докторов наук.

Журнал стал площадкой публикации сво-
их исследований для И. Э. Мартыненко, 
О. Н. Толочко (юридические науки), Э. М. Ак-
сеня, Б. В. Сорвирова (экономические науки), 
также получивших докторскую степень.

65 потенциальных кандидатов наук с фа-
культета международных отношений, опубли-
ковавших две статьи и более, в дальнейшем 
успешно защитили свои диссертации (среди 

Год № 1 (1-2) № 2 № 3 (3-4) № 4 № 5

1996 33 — — — —
1998 11 16 15 14 18
1999 16 17 14 19
2000 16 15 14 18 11
2001 14 16 17 17 —
2002 16 19 17 16 —
2003 17 15 17 15 —
2004 15 16 17 23 —
2005 17 18 18 19 —
2006 17 18 17 13 —
2007 14 16 17 17 —
2008 14 18 19 17 —
2009 17 17 16 19 —
2010 15 17 15 16 —
2011 14 15 12 13 —
2012 16 12 13 12 —
2013 13 12 13 15 —
2014 11 14 13 12 —
2015 10 13 10 11 —
2016 19 — 15 — —
2017 19 — 13 — —
2018 13 — 13 — —
2019 10 — 9 — —
2020 15 — 15 — —
2021 11 9 11 14 —

           Всего                                                                                                                             1355

Таблица 1
Количество статей в номерах журнала в 1996—2021 гг.

И с т о ч н и к: разработка автора по [2].
П р и м е ч а н и е. В 2016—2020 гг. выпускались № 1-2 и 3-4.
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Год № 1 (1-2) № 2 № 3 (3-4) № 4 № 5

1996 111 — — — —
1998 67 91 113 97 110
1999 104 113 78 108 —
2000 99 103 102 98 90
2001 99 99 100 96 —
2002 99 100 100 99 —
2003 99 99 99 99 —
2004 99 99 100 100 —
2005 99 99 99 100 —
2006 99 99 99 96 —
2007 99 99 99 107 —
2008 97 99 103 103 —
2009 95 95 95 111 —
2010 99 99 99 99 —
2011 99 95 75 102 —
2012 113 95 99 98 —
2013 99 95 95 99 —
2014 99 102 79 75 —
2015 79 82 75 85 —
2016 143 — 103 — —
2017 135 — 95 — —
2018 101 — 98 — —
2019 84 — 89 — —
2020 115 — 113 — —
2021 77 74 77 91 —

          Всего                                                                                                                             8693

Таблица 2
Количество страниц в номерах журнала в 1996—2021 гг.

И с т о ч н и к: разработка автора по [2].
П р и м е ч а н и е. В 2016—2020 гг. выпускались № 1-2 и 3-4.

Динамика количества статей по разделам в год

И с т о ч н и к: разработка автора по [2].
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них трое граждан Китайской Народной Респуб-
лики и один гражданин Ирака). Еще 16 пред-
ставителей других факультетов БГУ и бело-
русских учреждений публиковали в журнале 
результаты своих трудов (также не менее двух 
статей) и затем успешно защитились и получи-
ли диплом кандидата наук.

Отметим, что многие авторы еще находятся 
на пути к написанию своих диссертаций и, увере-
ны, еще получат искомые ученые степени. Кроме 
того, не были проанализированы более 500 ав-
торов, которые опубликовали по одной статье в 
журнале. При этом, известно, что некоторым из 
них также была присвоена ученая степень.

Таким образом, можно констатировать, что 
благодаря журналу белорусская наука о меж-
дународных отношениях получила значитель-
ное развитие.

Отметим, что журнал дорожит своим авто-
ритетом. Поэтому к рассмотрению принима-
ются работы исследователей, начиная с аспи-
рантов; студенты и магистранты публикуются 
лишь в соавторстве с научными руководителя-
ми. Исключением являются статьи в рубрике 
«Трибуна молодых», материалы которой фор-
мируются из числа победителей различных 
конкурсов и, помимо выбора жюри, проходят 
серьезную редакторскую правку членами ре-
дакционного совета.

Нельзя не отметить и тот факт, что с 1998 по 
2015 г. поддержку журналу оказывало Управ-
ление Верховного комиссара ООН по делам 
беженцев (УВКБ ООН). В рамках такого со-
трудничества редакционный совет журнала 
отдавал приоритет публикациям по проблема-
тике лиц, находящихся в ведении УВКБ ООН 

Таблица 3
Список наиболее активных авторов по разделу «Международное право»

Автор Кол-во статей

Е. Б. Леанович 14
Л. В. Павлова 10
А. И. Федорако 10
Е. В. Бабкина 8
Л. А. Васильева 8

И с т о ч н и к: разработка автора по [2].
П р и м е ч а н и е. Еще одна статья Л. А. Васильевой была опубликована в специальном выпуске по беженцам (№ 5 
за 2000 г.).

Таблица 4
Список наиболее активных авторов по разделу «Международные отношения»

Автор Кол-во статей

В. Е. Снапковский 20
А. В. Селиванов 18
Ю. Ф. Моргун 17

А. А. Челядинский 17

А. В. Русакович 15

В. В. Воронович 14
А. В. Тихомиров 14
С. Ф. Свилас 13
А. В. Шарапо 13

И с т о ч н и к: разработка автора по [2].
П р и м е ч а н и е. Еще одна статья В. Е. Снапковского была опубликована в номере № 4 за 2021 г. без раздела; еще 
одна статья Ю. Ф. Моргуна — в специальном выпуске по беженцам (№ 5 за 2000 г.), а также одна статья в разделе 
«Международное право».

Таблица 5
Список наиболее активных авторов по разделу 
«Международные экономические отношения»

Автор Кол-во статей

Е. Л. Давыденко 11
А. В. Данильченко 9
А. А. Нечай 8
В. М. Руденков 8
В. С. Загорец 8
И. В. Загорец 8

И с т о ч н и к: разработка автора по [2].



м
еж

ду
на

ро
дн

ы
е 

от
но

ш
ен

ия

8

(беженцев, лиц, ищущих убежища, вынуж-
денных переселенцев, внутренне перемещен-
ных лиц, лиц без гражданства). Так, № 5 за 
2000 г. был посвящен 50-летию УВКБ ООН и 
полностью содержал научные и официальные 
публикации по проблеме беженцев. 

При этом в каждом номере редакцион-
ный совет рекомендовал несколько матери-
алов по вопросам беженцев и деятельности 
УВКБ ООН. Так, в журнале были опубликова-
ны основополагающие документы Управления 
(Устав, Конвенция 1951 г. о статусе беженцев, 
Протокол 1967 г., касающийся статуса бежен-
цев). Кроме того, важным элементом журнала 
стали заключения Исполнительного комитета 
УВКБ ООН, публикуемые на русском языке. 
Это способствовало расширению профессио-
нальных знаний не только представителей 
академического сообщества, но и практиче-
ских работников, занятых в сфере защиты вы-
нужденных мигрантов: журнал рассылался в 
структуры белорусской миграционной службы. 

Нами было проанализировано содержание 
журнала и выделено 150 публикаций по во-
просам вынужденной миграции, беженцев, 
безгражданства. Кроме того, в номерах изда-
ния можно найти 32 документа о деятельно-
сти УВКБ ООН. Помимо проблемы беженцев, 
опубликовано еще 55 статей по вопросам ми-
грации. Следует также выделить 41 научную 
работу по вопросам межкультурных отноше-
ний (хотя для журнала международного права 
и международных отношений данное понятие 
можно трактовать значительно шире).

Справедливости ради, отметим, что после 
2015 г. количество публикаций по вопросам 
миграции несколько уменьшилось, но при 
этом редакционная коллегия по-прежнему 
рассматривает данную проблематику в каче-
стве одной из приоритетных. Так, № 3-4 за 
2020 г. был определен как специальный вы-
пуск по вопросам миграции, беженцев, без-
гражданства и межкультурных отношений. 

Следует отметить, что к вопросам миграции 
и беженцев благодаря журналу было привле-
чено значительное внимание исследователей. 
Выделим авторов, наиболее активно сотрудни-
чавших с журналом по данному направлению. 
Среди них Ю. Ф. Моргун (19 статей), А. В. Се-
ливанов (18), Т. В. Тумашик (10), А. И. Федо-
рако (10), Л. А. Васильева (9), В. С. Загорец и 
И. В. Загорец (8), С. М. Касинский (7), И. То-
дорович (6), Н. В. Соколовская (6), А. Т. Татура 
(5), С. А. Матус (5), И. В. Салеев (5), А. А. Не-
стерова (5) и ряд других. 

Отдельно обратим внимание, что мигра-
ционная проблематика стала темой диссер-
тационных работ для таких автор журнала, 
как О. И. Бахур, Л. А. Васильева, А. И. Фе-
дорако (юридические науки), А. В. Зуба-
рев, А. В. Селиванов (исторические нау-
ки), О. В. Слижева (политические науки), 
М. А. Бондарь, Е. В. Масленкова, А. А. Не-
стерова, Пэнг Уэндзе (экономические науки), 
которые получили степень кандидата наук 
[1; 3; 5].

Таким образом, можно констатировать, 
что за 26 лет Журнал международного права 
и международных отношений прошел путь 
становления серьезного научного издания. 
Журнал признан Высшей аттестационной ко-
миссией Республики Беларусь изданием для 
опубликования результатов диссертационных 
исследований. В том числе, благодаря публи-
кациям в журнале, более 100 человек получи-
ли ученую степень кандидата и доктора наук. 
В ближайшей перспективе редакционному 
совету следует более активно приглашать 
иностранных авторов и заниматься интеграци-
ей в наукометрические базы данных. Следует 
также продолжать публикации статей по во-
просам миграции. Одним из интересных на-
правлений может стать форирование целевых 
номеров по различным вопросам международ-
ных отношений, исходя из уже имеющегося 
опыта.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВВЕДЕНИЯ САНКЦИЙ 
ЗА ЗЛОНАМЕРЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

 Елена Довгань
В статье подробно рассматривается практика введения санкций Советом Безопасности 

ООН и государствами либо региональными организациями в одностороннем порядке со ссыл-
кой на злонамеренность действий в информационном пространстве. Раскрывается понятие 
санкций в международном праве, выявляются конкретные случаи, когда действия государств 
либо частных лиц рассматривались в качестве основания введения односторонних санкций, 
дается обзор соответствующего законодательства США, Европейского союза, Великобри-
тании, Австралии, определяются современные тенденции и применимые сферы междуна-
родно-правового регулирования. Сделанные в заключении выводы отражают современные 
проблемы использования санкций, как международных, так и односторонних, в контексте 
деятельности в киберпространстве.

Ключевые слова: злонамеренные действия в информационном пространстве; информационная безопасность; ки-
берпреступность; киберсанкции; односторонние санкции; санкции.

«Malicious Activity in Cyberarea as a Ground for Introduction of Sanctions: Theory 
and Practice» (Alena Douhan)

Current article provides an overview of the practice of application of sanctions both of the UN 
Security Council and by states and regional organisations unilaterally with reference to malicious 
activity in cyberspace. Article idefi nes the notion of ‘sanctions’ in international law, refers to specifi c 
cases of malicious activity, practice of the use of sanctions by the UN Security Council and by states 
and regional organisations unilaterally, follows recent developments of legislation of the United States 
of America, European Union, United Kingdom and Australia; identifi es contemporary tendencies and 
applicable areas of international law. The author identifi es on the conclusion contemporary problems 
of the use of international and cybersanctions in cyberarea.

Keywords: cybercrimes; cybersanctions; cybersecurity; malicious activity in cyberarea; sanctions; unilateral sanctions.
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Современные информационные технологии 
(далее — ИТ) кардинальным образом из-

менили мир. В настоящее время практически 
каждая сфера отношений затрагивается раз-
витием ИТ как на международном, так и на 
национальном уровнях. Совет Безопасности 
ООН (далее — СБ ООН) в своих резолюциях 
2419 (2018) [62], 2490 (2019) [63], 2462 (2019) 
[64] и в ряде иных прямо признает, что дея-
тельность физических лиц и организаций в 
информационной сфере может создавать угро-
зу международному миру и безопасности. 

Как следствие, последние годы все более 
актуальным стало обсуждение возможности 
введения санкций в ответ на некие злонаме-
ренные действия государств, физических и 
юридических лиц. Так, в 2020 г. восемь физи-
ческих лиц и четыре организации из России, 
Китая и Северной Кореи были включены в 
санкционные списки Европейского союза как 

«обеспечивающие поддержку, вовлеченные 
или способствовавшие кибератакам публич-
но известным как ‘‘WannaCry’’, ‘‘NotPetya’’ и 
‘‘Operation Cloud Hopper’’» [21, p. 4].

Принятие санкций в таких ситуациях мо-
жет являться весьма спорным с точки зрения 
международного права. При этом, в отличие 
от общих аспектов обеспечения информацион-
ной безопасности [17; 45], использования ИТ 
в качестве средств и методов ведения войны 
[70, p. 85; 73, p. 287—288; 87], их влияния на 
свободу личной и семейной жизни и свободу 
выражения мнения [57; 58], формирующего-
ся права быть забытым [44, p. 75; 90], оценку 
нарушений прав человека при отключении го-
сударствами доступа к сети Интернет на своей 
территории [76], работы, посвященные оценке 
влияния ИТ на применение санкций [3; 12], 
носят единичный характер и весьма фрагмен-
тарны. В связи с этим актуальность обзора 
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практики применения санкций со ссылкой на 
злонамеренность использования ИТ не подле-
жит сомнению.

Проблема применения санкций в совре-
менном международном права сама по себе 
является весьма сложной. До настоящего вре-
мени отсутствует единое понимание термина 
«санкции» в международном праве. Исполь-
зуется множество иных терминов, например 
«ограничительные меры», «меры безопас-
ности», «контрсанкции», вторичные санкции 
и др. В комментариях к Проекту статей об от-
ветственности государств за международные 
противоправные деяния 2001 г. признавалось, 
что понятие санкций является одним из наи-
более спорных в современном международном 
праве [31, p. 31, 128]. Они настолько часто упо-
минаются в международном и национальном 
контексте и включают столь широкое число 
видов, форм и методов, используемых различ-
ными субъектами, что на слух часто принима-
ются как должное без их правовой либо гума-
нитарной оценки.

Полагаем, что термин «санкции» не может 
быть сам по себе определен в качестве право-
мерной либо неправомерной деятельности. 
Так, Устав ООН непосредственно уполномочи-
вает СБ ООН принимать решение о примене-
нии невоенных либо военных мер в ситуациях 
угрозы миру, нарушения мира либо акта агрес-
сии (ст.ст. 41, 42) и требует от государств ис-
полнения принятых Советом решений (ст. 25) 
[1]. Вместе с тем статус односторонних санкций 
не настолько однозначен в международном 
праве. В связи с этим и особенно с учетом во-
влечения ИТ в использование односторонних 
санкций необходима оценка каждого конкрет-
ного вида деяний для определения их право-
мерности либо неправомерности.

Считаем, однако, необоснованным исполь-
зование предлагаемого М. В. Калло-Мюллер 
и И. Богдановой понятия «киберсанкции» как 
«cанкции, уполномочивающие внесение в спи-
ски иностранных граждан, юридических лиц 
и правительственных учреждений третьих 
стран за различные виды злонамеренной де-
ятельности в информационном простран-
стве, включая кибератаки» [13]. Традиционно 
характеристика санкций определяется исходя 
из используемого инструментария (экономи-
ческие, финансовые, военные) либо объекта 
(секторальные, целевые). Полагаем также не-
обоснованной ссылку на наличие права введе-
ния таких санкций, которое в международном 
праве отсутствует. Как следствие, в настоящей 
статье рассматривается практика применения 
санкций в ответ на некое злонамеренное дей-
ствие в информационном пространстве.

В связи с отсутствием единого определения 
в настоящей статье под термином «санкции» 
понимаются меры давления, принимаемые 
любыми акторами, без абсолютной оценки их 
правомерности либо неправомерности. Они 

включают как санкции СБ ООН, принимаемые 
им в ситуациях угрозы миру, нарушения мира 
или акта агрессии, согласно главе VII Устава 
ООН, так и односторонние меры давления без 
предварительного решения вопроса о их пра-
вомерности либо неправомерности [1].

Неправомерное использование ИТ как ос-
нование введения односторонних санкций ак-
тивно обсуждается в правовой доктрине и на 
практике. Генеральной Ассамблеей ООН в ре-
золюции 68/167 признается, что «к деятель-
ности с использованием информационных 
технологий должны применяться те же нор-
мы, что и оффлайн» [78, para. 3]. В ряде иных 
резолюций СБ ООН и Генеральной Ассамблеи 
[34, para. 7—8; 62, преамбула, para. 5; 64, преам-
була, para. 19, 21; см. также: 79, p. 3—11, 32—34] 
отмечается, что злонамеренное использование 
информации и коммуникативных технологий, 
в том числе частными лицами, может пред-
ставлять собой угрозу международному миру и 
безопасности. Аналогичный подход отражен в 
отчете 70/174 Группы экспертов по развитию 
в сфере информации, телекоммуникаций в 
контексте информационной безопасности [43, 
para. 3].

По состоянию на апрель 2022 г., СБ ООН ни 
разу не принимал решений по введению санк-
ций в ответ на злонамеренное распространение 
информации либо применение ИТ, делая упор 
на обязанность государств обеспечить безопас-
ность своих граждан в первую очередь от тер-
рористической активности во всех формах, в 
том числе путем контроля информационных 
потоков, оборота криптовалют, предотвраще-
ния легализации преступных доходов и финан-
сирования терроризма (резолюция 2462 (2019) 
[64, para. 19]), данных по пассажирам на авиа-
сообщениях (резолюция 2482 (2019) [61, 
para. 15 (c)]), расследования террористических 
преступлений. Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе при оценке междуна-
родных обязательств государств в части проти-
водействия использованию сети Интернет для 
террористических целей также делает упор на 
проведении расследования и привлечении лиц 
к ответственности с полным соблюдением про-
цессуальных гарантий и принципов должного 
процесса [25; 55].

СБ ООН также указывает на необходимость 
предотвращения использования сети Интер-
нет для вовлечения в террористическую де-
ятельность и радикализацию общества [18, 
p. 77; 54], рассматривает возможность квали-
фикации отдельных видов террористичеcкой 
деятельности в качестве военных преступле-
ний, преступлений против человечности, гено-
цида (резолюция 2490 (2019) [63, para. 2]). 

Традиционно признается, что при опре-
деленных условиях использование ИТ может 
быть квалифицировано в качестве воору-
женного нападения [7, para. 253—256] либо 
представлять собой метод ведения военно-

Е. Ф. Довгань. Теория и практика введения санкций за злонамеренную деятельность в информационном пространстве
Alena Douhan. Malicious Activity in Cyberarea as a Ground for Introduction of Sanctions: Theory and Practice



м
еж

ду
на

ро
дн

ое
 п

ра
во

11
Ж у р н а л  м е ж д у н а р о д н о г о  п р а в а  и  м е ж д у н а р о д н ы х  о т н о ш е н и й    №  1 - 2 ( 1 0 0 - 1 0 1 )  —  2 0 2 2
J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s    N  1 - 2 ( 1 0 0 - 1 0 1 )  —  2 0 2 2

го противостояния в рамках вооруженного 
конфликта немеждународного характера 
[6, para. 436—437]. Для квалификации в ка-
честве вооруженного нападения использова-
ние ИТ должно соответствовать следующим 
характеристикам: осуществление государ-
ством против государства; создание угрозы 
существованию государства [29, p. 175—176; 
40, p. 114—115; 87]; причинение смерти либо 
телесных повреждений значительному коли-
честву людей, серьезное повреждение граж-
данского и военного имущества, включая 
объекты критической инфраструктуры [70, 
p. 106—107; 73, p. 287—288] и возможную 
утрату контроля над территорией/частью тер-
ритории государства (п. 255 Комментария 
Комитета Красного Креста (МККК) к ст. 2 Же-
невской конвенции I) [см. также: 27, p. 26]; 
наличие причинно-следственной связи между 
применением ИТ и негативными последстви-
ями; быстрота наступления последствий (се-
кунды либо минуты между применением ИТ и 
наступлением последствий) [46, p. 63—73].

Еще одним видом злонамеренной деятель-
ности в сети Интернет являются атаки на 
критическую инфраструктуру, к которой в 
доктрине относят атаки в отношении плотин, 
атомных электростанций, систем контроля 
вооружений, банковских счетов и операций, 
газо- и нефтепроводов, линий электропереда-
чи, систем налогообложения, правительствен-
ных серверов и ИТ-систем [27, p. 12—17], иных 
видов критической инфраструктуры; перехват 
контроля над системами противовоздушной 
обороны [32, p. 18], системами контроля за 
дамбами, аэронавигацией либо поездами, ко-
торые могут привести к авариям [6, para. 437], 
и пр. Возможные ответы государства на атаки 
на объекты критической инфраструктуры за-
висят от того, кто осуществляет такую атаку, 
непосредственного объекта инфраструктуры и 
последствий атаки. 

В том случае если такая атака осуществля-
ется государством либо может быть ему атри-
бутирована, а последствия действий достигают 
уровня вооруженного нападения, государства 
имеют право действовать в порядке коллек-
тивной самообороны согласно статье 51 Устава 
ООН [1]. Атаки с использованием ИТ в отноше-
нии объектов критической инфраструктуры, 
которые могут быть квалифицированы в каче-
стве сооружений, содержащих опасные силы 
в понимании статьи 56(1) Дополнительного 
протокола I к Женевским конвенциям 1977 г., 
касающегося защиты жертв международных 
вооруженных конфликтов (дамбы, атомные 
станции и пр.), должны быть расследованы 
как серьезные нарушения международного 
гуманитарного права согласно статье 85 Про-
токола, а лица, их совершившие, — привлече-
ны к ответственности в соответствии со стан-
дартами справедливого судебного разбира-
тельства.

Недавним примером атак с использова-
нием ИТ являются многократные атаки по-
встанцев-хуситов в Йемене морских и нефте-
добывающих целей в Саудовской Аравии с 
использованием дронов и беспилотных мор-
ских судов, повлекшие значительное число че-
ловеческих жертв (по предварительным оцен-
кам, за годы атак с обеих сторон погибли около 
10 000 человек гражданского населения [88]), 
а также причинившие серьезный ущерб эконо-
мике и коммерческому мореплаванию (Отчет 
комиссии экспертов от 25 января 2021 г.) [38, 
para. 62—70]. Наибольшее внимание уделя-
лось атаке, осуществленной с использовани-
ем 10 дронов в отношении нефтедобывающих 
установок в Саудовской Аравии 14 сентября 
2019 г. [33], которая привела к снижению не-
фтедобычи в Саудовской Аравии практически 
на 60 % и повышению цены на нефть в мире 
на 15 % [42; 82]. Проведенное под эгидой ООН 
расследование позволило лишь установить, 
что дроны, по всей видимости, были идентич-
ны производимым в Иране, но не определить, 
с территории какого государства и кем они 
были направлены (Отчет Генерального секре-
таря ООН S/2020/531 [47, para. 11—14; 67]). 
Атаки в отношении нефтедобывающих и не-
фтеперерабатывающих установок и нефтехра-
нилищ в Саудовской Аравии продолжаются до 
настоящего времени. 

Ситуация в Йемене неоднократно при-
знавалась СБ ООН в качестве угрожающей 
международному миру и безопасности. В от-
ношении ряда лиц и организаций, в том числе 
ответственных за организацию атак с исполь-
зованием ИТ, приняты целевые санкции: за-
морожены счета и активы, введены запрет на 
поездки (резолюция 2140 (2014) [65, para. 11—
19]) и эмбарго на поставку вооружений лицам, 
в отношении которых введены санкции, или 
организациям под их контролем (резолю-
ция 2216 (2015) [66, para. 14—19]).

В ситуации, когда атаки на критическую ин-
фраструктуру не достигают уровня вооружен-
ного нападения либо квалификации в качестве 
угрозы международному миру и безопасности, 
государства могут предпринимать меры в соот-
ветствии с международным и национальным 
правом в отношении совершающих их лиц. 
На практике, как будет рассмотрено ниже, ряд 
государств вводят односторонние санкции со 
ссылкой на атаки на критическую инфраструк-
туру.

СБ ООН неоднократно указывал, что рас-
пространение информации также может но-
сить злонамеренный характер, возбуждать 
ненависть, вспышки экстремизма, радикали-
зацию населения и создавать угрозу поддержа-
нию международного мира и безопасности (ре-
золюция 2490 (2019) [14, para. 3; 63, para. 2]), 
содействовать распространению враждебной 
пропаганды в нарушение требований ста-
тей 19, 20 Международного пакта о граждан-
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ских и политических правах 1966 г. (далее — 
МПГПП) [28]. Общий комментарий № 36 
Комитета ООН по правам человека указывает, 
что распространение враждебной пропаганды, 
разжигание военных действий представля-
ют собой прямое нарушение права на жизнь 
[5]. В решении Международного уголовного 
трибунала по Руанде (Case N ICTR-99-52-A) 
основатели телевизионной и радиокомпаний, 
а также главный редактор журнала Kangura 
были признаны виновными в «разжигании 
геноцида посредством опубликованных и рас-
пространяемых через радио и телевидение 
материалов» [74, para. 52], результатом чего 
явилось «полное либо частичное уничтожение 
этнической группы Тутси» [36, para. 157—201, 
316—320], т. е. в совершении международных 
преступлений.

Именно поэтому в настоящий момент ак-
туальными являются правовая оценка и реше-
ние о возможных ответных мерах в ситуациях 
использования социальных сетей и средств 
массовой информации для осуществления 
пропаганды, распространения не всегда ве-
рифицированной информации, призывов к 
насилию. Так, разрешение на размещение в 
Facebook материалов, призывающих к наси-
лию в отношении российских граждан, прези-
дентов и должностных лиц [85] со ссылкой на 
необходимость сбросить стресс, вызываемый 
развитием ситуации в Украине [81], позднее 
суженное до заявлений с территории Украины 
[53], является прямым нарушением статей 19, 
20 МПГПП, привело к всплеску русофобии в 
ряде стран и, как следствие, было осуждено на 
уровне Верховного комиссара ООН по правам 
человека и Генерального секретаря ООН [50; 
52]. Вместе с тем вопрос о мерах реагирования 
в данной ситуации на уровне ООН не рассма-
тривался.

В настоящее время Мeta ссылается на вве-
дение ограничений со ссылкой на распростра-
нение фейковых новостей со стороны Россий-
ской Федерации и Республики Беларусь путем 
использования ложных аккаунтов в соци-
альных сетях и деятельности группы хакеров 
UNC1151/Ghostwriter [41]. Действующая поли-
тика компании свидетельствует о направлен-
ности на предотвращение распространения 
политики Российской Федерации в отношении 
ситуации в Украине [49].

Актуальным также является вопрос о пре-
дотвращении доступа к средствам массовой 
информации, социальным сетям и платфор-
мам со ссылкой на размещение на них злона-
меренной, неверифицированной либо фей-
ковой информации, блокировке аккаунтов 
физических либо юридических лиц.

Рассмотрим практику государств в от-
вет на злонамеренные либо противоправные 
действия в сфере информационных техноло-
гий. Как отмечалось выше, практика СБ ООН 
в части введения санкций в ответ на злона-

меренные действия в сфере ИТ достаточ-
но ограничена, в отличие от практики госу-
дарств, которая постоянно расширяется. Так, 
в частности, исполнительный приказ 13694 от 
1 апреля 2015 г. (в ред. от 28 декабря 2016 г. 
[75]), в качестве оснований введения санкций 
США [11; 69, p. 113—115] рассматривал атаки 
на критическую инфраструктуру, вмешатель-
ство в избирательный процесс, нарушение 
функционирования компьютерных систем 
или операций, неправомерное использование 
финансовых средств и персональных данных 
и пр. Впоследствии данный перечень был 
дополнен следующими положениями: «су-
щественные деструктивные вирусные атаки, 
предотвращение доступа к системам» (п. 224 
Акта о противодействии противникам Амери-
ки посредством санкций (2017) [24]), меры, 
направленные на «подрыв доверия к выборам 
в США, скрытая пропаганда и дезинформа-
ция», распространяемая с использованием ИТ 
(исполнительный приказ 13848 от 12 сентя-
бря 2018 г. [48]), «предотвращение доступа, 
ухудшение качества, прерывание функцио-
нирования информационных технологий и 
систем, несанкционированный доступ, унич-
тожение, распространение данных, осуще-
ствление информационного влияния» (п. 224 
Акта о противодействии противникам Амери-
ки посредством санкций (2017) [24]; испол-
нительный приказ 14024 от 15 апреля 2021 г. 
[10]). 

По данным Управления США по контролю 
за иностранными активами, за вмешательство 
в выборы в США введены санкции против двух 
государственных органов Российской Федера-
ции, 46 граждан и 13 компаний Российской 
Федерации и Украины [83, p. 14]. Указанные 
действия квалифицируются как составляющие 
угрозу национальной безопасности и заявля-
ются в качестве основания введения односто-
ронних санкций путем замораживания счетов 
и имущества [26].

В ответ на деяния, которые могут быть ква-
лифицированы в качестве киберпреступле-
ний (в частности, за кражу около 6 млн дол. 
США. у жертв, проживающих/находящихся 
на территории США, путем мошенничества с 
использованием ИТ), в санкционные списки 
были включены шесть граждан Нигерии [80]. 
Весьма известным является открытие уголов-
ного дела в отношении основателя Wikileaks 
Дж. Ассанжа в связи с получением доступа к 
информации, представляющей государствен-
ные секреты США, путем использования ИТ и 
ее распространением [51].

Некоторые из санкций США в ответ на зло-
намеренную деятельность государств в инфор-
мационной сфере вводятся со ссылкой на им-
плементацию резолюций СБ ООН 1718 (2006) 
и 2397 (2017). Например, в отношении КНДР 
в рамках борьбы с распространением оружия 
массового уничтожения делается упор на пре-
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дотвращение попыток страны обойти санкции 
СБ ООН и США с помощью использования ИТ 
[15; 30]. Так, в руководстве по противодействию 
киберугрозам КНДР от 15 апреля 2020 г. США 
ссылается на ее деятельность по вмешатель-
ству в функционирование либо уничтожению 
критической инфраструктуры США, включа-
ющую киберпреступления, шпионаж, кражи, 
вымогательство либо отмывание денег с ис-
пользованием ИТ, криптоджекинг. Указанные 
преступления подлежат уголовному преследо-
ванию, в том числе с назначением наказания в 
виде тюремного заключения на срок до 20 лет, 
штрафа в размере до 1 млн дол. США, ареста 
счетов всех, кто вовлекается в деятельность по 
обходу санкций США [30]. Фактически в дан-
ном случае речь идет о применении вторичных 
санкций к гражданам США и третьих стран, 
не вовлеченным в совершение преступлений, 
однако взаимодействующим с компаниями 
из КНДР. США также, используя программу 
Rewards for Justice, изначально созданную 
для борьбы с терроризмом, предлагает награду 
в размере 5 млн дол. за информацию, которая 
ведет к «разрушению финансовых механизмов 
лиц, вовлеченных в деятельность, поддержи-
вающую КНДР, включая отмывание денег, об-
ход санкций, совершение киберпреступлений» 
[68].

Группа экспертов, учрежденная СБ ООН на ос-
нове резолюции 1874 (2009) в целях разработки 
рекомендаций для СБ ООН, государств и Коми-
тета по санкциям в части имплементации санк-
ций СБ ООН по КНДР [59, para. 26; 60, para. 1]), 
неоднократно отмечала использование КНДР 
ИТ, включая операции с крипто-валютами 
для обхода экономических санкций (отчет 
Группы экспертов S/2019/691, пп. 57—71), и 
рекомендовала СБ ООН ввести дополнитель-
ные санкции для обеспечения контроля госу-
дарств в сфере обращения криптовалют (отчет 
S/2020/151, рекомендации, прил. 73, пп. 26—
28; отчет S/2019/691, выводы, пп. 8—11 [39; 
56]). Финальный отчет 2021 г., помимо атак в 
финансовом секторе, также указывал на атаки 
Lazarus Group на оборонные объекты в Изра-
иле, группы Beagleboyz на финансовые счета 
и активы банков ряда стран, а также рассылку 
неких злонамеренных ссылок членам эксперт-
ной группы (S/2021/211 [37, para. 126—129]) и 
рекомендовал, помимо внесения в санкцион-
ные списки дополнительных лиц, ряд мер по 
предотвращению обхода санкций СБ ООН при 
обеспечении применения гуманитарных изъ-
ятий и минимизации ущерба гражданскому 
населению (прил. 100 к отчету). Однако до на-
стоящего времени дополнительные санкции 
СБ ООН не были  приняты.

По данным Центра новой Американской 
безопасности, за период 2011 — май 2021 г. 
США были введены санкции со ссылкой на не-
законную деятельность в сфере ИТ в отноше-
нии 303 физических и юридических лиц более 

чем из 10 государств. Стремительный скачок в 
отношении вводимых так называемых кибер-
санкций фиксируется с 2018 г. [9].

Санкции в ответ на злонамеренные дей-
ствия с использованием ИТ с мая 2019 г. на-
чали применяться также в практике ЕС и Ве-
ликобритании путем введения запретов на 
выдачу виз, разрешений на въезд и заморозки 
счетов включенных в списки лиц (регламент 
ЕС 2019/796 [23, p. 1]). При этом угроза внеш-
ним интересам ЕС понимается весьма широко, 
включая те, которые «осуществляются против 
органов, институтов, агентств и должностных 
лиц ЕС, делегаций ЕС, в отношении третьих 
стран и международных организаций, со-
вместной внешней политики и политики без-
опасности, миссий и специальных представи-
телей ЕС» (пп. 5—6 регламента).

На основании указанного регламента в 
2020 г. ЕС ввел санкции в отношении вось-
ми лиц и четырех организаций из России, Ки-
тая и КНДР за «обеспечение поддержки или 
вовлеченность либо способствование атакам 
с использованием ИТ либо попыткам таких 
атак, подрывающих целостность Организации 
по запрещению химического оружия, а также 
атак, известных как “WannaCry”, “NotPetya”, 
“Operation Cloud Hopper”» (имплементирую-
щий регламент Совета 2020/1125 [21, p. 4]) либо 
«вовлеченность в атаки с использованием ИТ 
со значительным эффектом, которые продол-
жают представлять внешнюю угрозу Союзу, 
государствам-членам, в частности атаки против 
Федерального парламента Германии, которая 
имела место в апреле—мае 2015 г.» (имплемен-
тирующий регламент 2020/1536 [20, p. 1]).

Великобритания в связи с выходом из ЕС 
приняла регламент о киберсанкциях в разви-
тие Закона об отмывании денег [77], во многом 
дублировавшего регламент ЕС, на основании 
которого были введены в силу санкции в от-
ношении тех же лиц, которые уже находились 
под санкциями ЕС [12, p. 933]. Примечательно, 
что согласно Разъяснительному меморандуму 
к данному регламенту оценка гуманитарного 
воздействия, равно как оценка соответствия 
принимаемого регламента международному 
праву, не проводилась [35].

Изменения, внесенные в декабре 2021 г. 
Австралией в Акт об автономных санкциях 
2011 г., закрепили возможность введения 
односторонних санкций Австралией в ответ 
на «злонамеренную деятельность в киберпро-
странстве»  [34, para. 4]. До настоящего време-
ни односторонние санкции в целях противо-
действия деятельности в сфере ИТ Австралией 
не вводились.

Необходимо отметить, что перечень злона-
меренной активности в отдельных случаях тол-
куется исключительно широко. В качестве зло-
намеренного действия в киберпространстве, 
влекущего уголовную ответственность, ОАЭ и 
Бахрейном рассматривалось также выражение 
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симпатии в любой форме к Катару, включая 
ожидание прекращения спора между Ката-
ром и четырьмя государствами, которые ввели 
санкции против него, либо осуждение введен-
ных против него санкций, в качестве кибер-
преступления. Так, в частности, законодатель-
ство ОАЭ предусматривало в ответ на такие 
действия штраф в размере до 500 000 риалов 
и тюремное заключение от 3 до 15 лет; законо-
дательство Бахрейна — до 5 лет тюремного за-
ключения (Отчет о страновом визите в Катар 
(2021)) [2, p. 151; 86, para. 47—48]. Указанные 
нормы были устранены после заключения Де-
кларации Аль-Ула в январе 2021 г.

В настоящее время государства и частные 
компании также активно вводят меры по запре-
ту либо ограничению распространения различ-
ного рода информации не только своими граж-
данами, но и информационными порталами 
и гражданами третьих стран под различными 
предлогами: как распространение пропаганды, 
поощрение терроризма, распространение не-
желательной или фейковой информации и пр. 
При этом практика государств в этой сфере не-
единообразна и часто противоречива.

Например, разрешения целого ряда СМИ, в 
частности Sputnik, RT и подчиненных им ком-
паний, были отозваны Youtube, а также в ЕС, 
США, Австралии, Канаде [4; 89] и Великобри-
тании [71] за политику, отражающую позицию 
Российской Федерации в конфликте в Украине 
в 2022 г. Регламент ЕС 22/350 запретил веща-
ние указанных СМИ, квалифицировав их как 
распространяющие дезинформацию, пропа-
ганду, манипуляцию общественным мнением, 
подтасовку фактов (пп. 3, 5—7), представляю-
щие «гибридную угрозу» и угрозу безопасно-
сти и публичному порядку ЕС (пп. 3, 8) [19; 
22], обосновывая это тем, что указанные СМИ 
контролируются Российской Федерацией. 
Регламент и решение, однако, не обосновы-
вают соблюдения требований статей 19, 20 
МПГПП.

Принятое в ответ решение Российской Фе-
дерации об ограничении вещания и доступа в 
сети Интернет BBC, Голоса Америки, Deutsche 
Welle, Meduza и др. было, напротив, осужде-
но государствами ЕС как ограничивающее 
свободу выражения мнения [72], несмотря на 
доступные отчеты о методах формирования 
общественного мнения мирового сообще-
ства в отношении конфликта в Украине с ис-
пользованием неверифицированной или по-
становочной информации [16]. Аналогичные 
возражения были представлены Государствен-
ным департаментом США после закрытия 
Российской Федерацией доступа к Instagram 
и Facebook в связи с возбуждением уголовно-
го дела в отношении компании Мeta по ста-
тьям 205.1 и 280 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации по обвинению в разжигании 
экстремизма и призывам к террористической 
деятельности [84].

На основании вышеизложенного представ-
ляется возможным сделать следующие выво-
ды.

Развитие ИТ изменило широкий спектр во-
просов функционирования государств, жизни 
людей, обеспечения безопасности, в том чис-
ле основания, методы применения и субъек-
тов санкций. Злонамеренность деятельности 
в информационном пространстве зачастую 
трактуется государствами и региональными 
организациями как основание для введения 
широкого круга финансовых, экономических, 
целевых санкций, санкций с использованием 
ИТ, особенно с учетом того, что деятельность 
физических и юридических лиц в информа-
ционной среде неоднократно признавалась СБ 
ООН в качестве угрозы международному миру 
и безопасности.

При этом злонамеренность понимается ис-
ключительно широко и включает, в том числе 
деяния физических и юридических лиц, кото-
рые могут быть квалифицированы в качестве 
преступных, а также те, которые традиционно 
не криминализируются. В настоящее время 
перечень государств и международных орга-
низаций, закрепивших такую возможность, 
включает США, ЕС, Великобританию, Австра-
лию.

Использование в доктрине термина «кибер-
санкции» как применение различного вида 
односторонних принудительных мер в ответ на 
злонамеренную деятельность в информацион-
ной сфере, в том числе с использованием ИТ, 
поскольку характеристика санкций базируется 
либо на их объекте (целевые, секторальные), 
либо на методологии (экономические, финан-
совые), на наш взгляд, некорректно.

Устав ООН не препятствует СБ ООН прини-
мать принудительные меры с использованием 
либо без использования вооруженных сил в 
случае угрозы миру, нарушения мира или ак-
тов агрессии, в том числе если такие действия 
совершаются с использованием ИТ. В насто-
ящее время, однако, СБ ООН рассматривает 
данную проблему в разрезе противодействия 
терроризму и делает упор, в первую очередь, 
на развитие национального законодательства, 
направленного на предотвращение создания 
угрозы информационной безопасности госу-
дарств и лиц на их территории, использования 
сети Интернет для планирования, организа-
ции, осуществления и финансирования терро-
ристических актов и легализации преступных 
доходов, привлечение виновных лиц к ответ-
ственности. 

Имплементация решений СБ ООН вклю-
чает широкий перечень мер, подлежащих 
применению государствами, в том числе сбор 
информации, блокировку террористических и 
экстремистских сайтов, отслеживание схем со-
вершения трансграничных преступлений с ис-
пользованием сети Интернет, вовлечения лиц 
в террористическую деятельность, отмывание 
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преступных доходов и финансирование терро-
ризма, борьбу с киберпреступностью. Вместе с 
тем любые меры, направленные на имплемен-
тацию решений СБ ООН, могут приниматься 
исключительно в соответствии с международ-
ным правом. 

Несмотря на расширяющуюся практику го-
сударств в части введения санкций со ссылкой 
на злонамеренную деятельность с использо-
ванием ИТ, их правовая либо гуманитарная 
оценка обычно не проводится. Любые меры 

могут приниматься государствами исключи-
тельно при наличии достаточной доказатель-
ной базы, правовой оценки с учетом положе-
ний международного права, международного 
гуманитарного права, права прав человека, 
включая свободу выражения мнений и до-
пустимость введения ограничений в соответ-
ствии с положениями статей 19 и 20 МПГПП, 
обеспечения права на справедливое судебное 
разбирательство, доступ к правосудию и ряда 
иных прав.
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 КОНЦЕПЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО НЕЙТРАЛИТЕТА
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

 Наталия Мороз

Термин «информационный нейтралитет» впервые был закреплен в Концепции информа-
ционной безопасности Республики Беларусь и является новым. Учитывая тот факт, что 
поддержание информационного нейтралитета связано с реализацией внешнего измерения 
обеспечения информационной безопасности, в статье предпринята попытка установить его 
содержание в соотнесении с другими понятиями, традиционно используемыми в междуна-
родном праве («нейтралитет», «постоянный нейтралитет»), а также новыми терминами, 
сложившимися в правовой науке в связи с активным использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий («кибернейтралитет», «сетевой нейтралитет»). Автором 
установлено, что понятие «информационный нейтралитет», используемое в Концепции 
информационной безопасности Республики Беларусь, отличается от традиционного пони-
мания термина «нейтралитет» в современном международном праве. Выявлено, что объем 
добровольных обязательств, взятых на себя Беларусью в рамках политики информационного 
нейтралитета, достаточно широк и демонстрирует миролюбивый характер информацион-
ной политики Беларуси, что ориентировано на укрепление доверия и поддержание междуна-
родной информационной безопасности.

Ключевые слова: информационный нейтралитет; кибернейтралитет; нейтралитет; постоянный нейтрали-
тет; сетевой нейтралитет.

«The Concept of Information Neutrality in the Context of Contemporary International 
Law» (Nataliya Maroz)

Information neutrality is a new term used in the Information Security Concept of the Republic of 
Belarus. Given the fact it is associated with the implementation of an external dimension of ensuring 
information security, the article attempts to reveal its content in relation to other concepts traditionally 
used in international law («neutrality», «permanent neutrality»), as well as to new terms that have 
been developed in academic publications due to active use of information and telecommunication 
technologies («cyberneutrality», «network neutrality»). The author concludes that the notion 
«information neutrality» used in the Information Security Concept of the Republic of Belarus diff ers 
from the traditional understanding of the term «neutrality» in contemporary international law. 
The policy of information neutrality proclaimed by Belarus creates an extensive range of voluntary 
obligations and serves to build international trust and contribute to international information 
security.

Keywords: cyberneutrality; information neutrality; network neutrality; neutrality; permanent neutrality.

В настоящее время информационный ней-
тралитет рассматривается в качестве ком-

понента государственной политики в сфере 
обеспечения информационной безопасности 
и одного из принципов, на основе которых в 
международных отношениях обеспечивает-
ся информационный суверенитет Республики 
Беларусь (п. 31 Концепции информационной 
безопасности, утвержденной постановлением 
Совета Безопасности Республики Беларусь от 
18 марта 2019 г. № 1, далее — Концепция) [15].

В соответствии с пунктом 31 Концепции 
информационный нейтралитет предполага-
ет «проведение миролюбивой внешней ин-
формационной политики, уважение обще-
признанных и общепринятых прав любого 
государства в данной сфере, исключение ини-
циативы вмешательства в информационную 
сферу других стран, направленного на дискре-
дитацию или оспаривание их политических, 
экономических, социальных и духовных стан-
дартов и приоритетов, а также нанесения вре-
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да информационной инфраструктуре каких бы 
то ни было государств и участия в их информа-
ционном противостоянии» [15].

Следует отметить, что термин «информа-
ционный нейтралитет» является абсолютно 
новым и используется в Концепции впервые 
[16]. Учитывая тот факт, что он характеризует 
внешнюю государственную политику в инфор-
мационной сфере, целью данной статьи явля-
ется определение содержания понятия «ин-
формационный нейтралитет» в соотношении 
с другими терминами, традиционно исполь-
зуемыми в международном праве («нейтра-
литет», «постоянный нейтралитет»), а также 
новыми понятиями, сложившимися в право-
вой науке в связи с активным использовани-
ем информационно-телекоммуникационных 
технологий (далее — ИКТ) («сетевой нейтра-
литет», «кибернейтралитет», «нейтралитет в 
киберсфере»).

В статье вопросы информационного нейтра-
литета в контексте осуществления информа-
ционных войн не рассматриваются, поскольку 
такой научный анализ в силу комплексного 
характера самого термина «информационная 
война» требует проведения отдельного иссле-
дования.

Значение термина «информационный ней-
тралитет» анализировалось в работах белорус-
ских ученых В. Ю. Арчакова, О. С. Макарова, 
А. Л. Баньковского [1; 2; 12]. Вопросы содер-
жания понятия «нейтралитет» в контексте 
международного права исследовались как в 
западной, так и в отечественной международ-
но-правовой доктрине [18; 19; 21; 27; 32; 33]. 
В то же время в научных публикациях термин 
«информационный нейтралитет» в контексте 
иных схожих понятий, используемых в между-
народном праве, ранее не рассматривался.

В международном праве «нейтралитет» — 
это статус государств, не участвующих в меж-
дународном вооруженном конфликте [27], 
который обычно рассматривается в рамках 
международного гуманитарного права [21]. По 
мнению Ш. Д. Мерфи, «чтобы государство мог-
ло считаться нейтральным, оно должно занять 
беспристрастную позицию по отношению к 
воюющим сторонам. Политика, принятая ней-
тральным государством, должна применяться 
в равной степени ко всем воюющим сторонам» 
[24, p. 1089].

В то же время нейтралитет в рамках воору-
женного конфликта следует отличать от посто-
янного нейтралитета [18, c. 13]. Как указывает 
О. И. Тиунов, «постоянный нейтралитет — это 
международно-правовое положение государ-
ства, которое обязано не участвовать во всяких 
войнах, кроме случаев самообороны, а в мир-
ное время проводить политику, препятствую-
щую втягиванию его в войну, в частности: не 
вступать в военные союзы, не разрешать раз-
мещения на своей территории иностранных 
военных баз, не оснащать свою армию оружи-

ем массового уничтожения, а также бороться 
за мир и мирное сосуществование государств» 
[18, c. 4]. 

В качестве оснований приобретения ста-
туса постоянно нейтрального государства вы-
деляют: а) международный договор; б) одно-
сторонний акт государства, порождающий для 
него юридические обязательства такого рода 
[32].

Постоянный нейтралитет не может при-
меняться в отношении коллективных мер, 
введенных Советом Безопасности ООН [40, 
p. 562].

Государства также могут проводить полити-
ку нейтралитета в рамках своей внешней поли-
тики. Тем не менее, политика нейтралитета не 
влечет за собой обязательств, вытекающих из 
статуса постоянно нейтрального государства, 
и не требует какого-либо признания со сторо-
ны международного сообщества. Любое госу-
дарство, проводящее политику нейтралитета, 
формирует ее на основе своего национально-
го понимания нейтралитета [25, p. 342—345]. 
В этой связи реализация такой политики име-
ет свою специфику в каждом конкретном госу-
дарстве [3, c. 50]. 

В то же время политика нейтралитета име-
ет определенные сущностные характеристики, 
а также особое значение в контексте междуна-
родных отношений, на что неоднократно об-
ращали внимание органы ООН. В частности, 
Генеральной Ассамблеей ООН подчеркива-
лось, что национальная политика нейтрали-
тета, проводимая государствами, «содействует 
укреплению международного мира и без-
опасности в соответствующих регионах и на 
глобальном уровне и играет важную роль в 
развитии мирных, дружественных и взаимо-
выгодных отношений между странами мира» 
[29], а также отмечалась позитивная роль, «ко-
торую могли бы играть нейтральные страны в 
предоставлении и доставке гуманитарной по-
мощи в сложных чрезвычайных ситуациях и 
в случае стихийных бедствий» [41]. При этом 
сама политика нейтралитета включает поощ-
рение использования превентивной дипло-
матии, в том числе в виде предотвращения 
конфликтов, посредничества, добрых услуг, 
миссий по установлению фактов, переговоров, 
использования специальных посланников, не-
официальных консультаций, миростроитель-
ства и целенаправленной деятельности в обла-
сти развития [29; 41].

В итоговом документе Международной 
конференции высокого уровня на тему «Поли-
тика нейтралитета: международное сотрудни-
чество во имя мира, безопасности и развития» 
2015 г. также подчеркивалось, что «основопо-
лагающие элементы политики нейтралитета 
соответствуют принципам Движения непри-
соединения, которыми являются уважение 
территориальной целостности и суверенитета, 
невмешательство во внутренние дела, равен-

Н. О. Мороз. Концепция информационного нейтралитета в контексте современного международного права
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ство и мирное сосуществование» [35]. Следует 
отметить, что Республика Беларусь является 
членом Движения неприсоединения [4].

Республика Беларусь, хотя и не является 
постоянно нейтральным государством, прово-
дит политику нейтралитета. Содержание этой 
политики определяется Концепцией нацио-
нальной безопасности Республики Беларусь, 
утвержденной Указом Президента Республики 
Беларусь 9 ноября 2010 г. [14]. 

Как уже упоминалось, постоянный ней-
тралитет несовместим с членством в военных 
союзах. При этом Беларусь является государ-
ством — членом Организации Договора о кол-
лективной безопасности (ОДКБ). Принимая во 
внимание этот факт, в пункт 2 статьи 18 Кон-
ституции Республики Беларусь на республи-
канском референдуме 27 февраля 2022 г. было 
внесено изменение [11; 17].

Стоит отметить, что нейтралитет имеет 
особое измерение в киберпространстве и ин-
формационных отношениях. Во-первых, как 
указал Международный комитет Красного 
Креста, «нейтралитет не означает идеологи-
ческий нейтралитет; он не запрещает ней-
тральному государству показывать, что оно 
позитивно или негативно относится к дру-
гому государству, и не возлагает на него обя-
занность ограничивать выражение любых 
таких мнений его собственными гражданами 
или средствами массовой информации» [34]. 
Во-вторых, к кибероперациям во время между-
народного вооруженного конфликта применя-
ется право нейтралитета [40, p. 553]. В то же 
время, как указывает Н. Ньюман, «в настоящее 
время трудно установить, существует ли доста-
точная практика государств для определения 
обычных норм международного права в сфере 
нейтралитета, применимых в киберпростран-
стве» [33, p. 800].

Для корректного определения сущности 
понятия «информационный нейтралитет» в 
контексте международного права необходимо 
его отграничить от таких терминов как «сете-
вой нейтралитет» и «кибернейтралитет».

Сетевой нейтралитет является принципом 
построения сети. Данное понятие в принципе 
не имеет отношения к международному гу-
манитарному праву и межгосударственным 
отношениям. Как объясняет Т. Ву, принцип 
основан на идее о том, что «максимально по-
лезная общедоступная информационная сеть 
стремится одинаково относиться ко всему кон-
тенту, сайтам и платформам» [43]. Таким об-
разом, сетевой нейтралитет (или нейтралитет 
сети) означает «концепцию, согласно которой 
Интернет является носителем онлайн-контен-
та, который не отличает один веб-сайт от дру-
гого» [22, p. 60].

Кибернейтралитет является одним из 
аспектов нейтралитета, который государства 
сохраняют во время вооруженного конфлик-
та. В основном данное понятие охватывает 

права и обязанности нейтральных государств, 
а также воюющих сторон в отношении кибер-
операций, проводимых сторонами в конфлик-
те, и киберинфраструктуры, расположенной 
на территории нейтрального государства [31, 
p. 195—196]. Таким образом, кибернейтрали-
тет не порождает никаких обязательств отно-
сительно информационной политики государ-
ства, которое его придерживается.

Права и обязанности нейтрального госу-
дарства определяются XIII Гаагской конвен-
цией о правах и обязанностях нейтральных 
держав в морской войне 1907 г. (далее — 
XIII Гаагская конвенция) [9], V Гаагской кон-
венцией о правах и обязанностях нейтраль-
ных держав и лиц в случае сухопутной войны 
1907 г. (далее — V Гаагская конвенция) [10] 
и базирующемся на их положениях между-
народным обычным правом. Несмотря на то, 
что оба международных договора не содержат 
каких-либо положений, касающихся киберин-
фраструктуры, киберопераций или связанных 
с ними аспектов, они все же могут быть при-
менимы к международным правоотношениям, 
возникающим в связи с использованием ИКТ 
государствами. Воюющим сторонам воспре-
щается создавать из нейтральных портов и вод 
базу морских операций против своих непри-
ятелей, в частности устраивать там станции 
радиотелеграфа или всякие приспособления, 
предназначенные служить средством сообще-
ния с воюющими силами на суше или на море 
(ст. 5 XIII Гаагской конвенции [9]); устраивать 
на территории нейтральной державы станции 
беспроволочного телеграфа или всякого рода 
приспособления, предназначенные служить 
средством сообщения с силами воюющих как 
на море, так и на суше (ст. 3 (а) V Гаагской кон-
венции [10]); пользоваться всяким сооруже-
нием такого рода, установленным ими перед 
войной на территории нейтральной державы в 
целях исключительно военных и не открытым 
для надобностей общего пользования (ст. 3 (b) 
V Гаагской конвенции [10]).

В соответствии со статьей 8 V Гаагской 
конвенции нейтральная держава не обязана 
воспрещать или ограничивать пользование в 
интересах воюющих телеграфными или теле-
фонными кабелями, а равно аппаратами бес-
проволочного телеграфа, составляющими 
либо ее собственность, либо собственность 
компаний или частных лиц.

В то же время все ограничительные или за-
претительные меры, принятые нейтральной 
державой, должны быть ею применяемы к 
воюющим одинаково (ст. 9 V Гаагской кон-
венции [10]; ст. 9 XIII Гаагской конвенции 
[9]).

Можно предположить, что «всякие при-
способления, предназначенные служить сред-
ством сообщения» (ст. 5 XIII Гаагской конвен-
ции [9]), а также «всякое сооружение такого 
рода» (ст. 3 (b) V Гаагской конвенции [10]) так-
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же включают в себя любую киберинфраструк-
туру или оборудование, подходящие для целей 
связи.

Применимость определенных правил ней-
тралитета к кибероперациям в ходе междуна-
родного вооруженного конфликта широко об-
суждается в научных публикациях [30; 33; 39; 
42; 44]. В частности, общепризнано, что осу-
ществление воюющими сторонами своих прав 
с использованием киберсредств на нейтраль-
ной территории или направленных против 
инфраструктуры, расположенной на террито-
рии нейтрального государства, запрещается 
[40, p. 555—556]. В свою очередь «нейтральное 
государство не может заведомо допускать осу-
ществление воюющими сторонами своих прав 
в конфликте с использованием киберинфра-
структуры, расположенной на его территории 
или находящейся под его исключительным 
контролем» [40, p. 558].

Несмотря на то, что правовые последствия, 
вытекающие из статуса постоянного нейтра-
литета в мирное время, не были предметом 
пристального внимания исследователей [23, 
p. 4—5], определенные аспекты все же наш-
ли отражение в научных публикациях (порог 
наступления войны в случае осуществления 
кибератаки; право нейтрального государства 
обладать наступательными кибервооружения-
ми; содержание поведения нейтрального госу-
дарства по отношению к частным компаниям 
и лицам, осуществляющим деятельность на его 
территории в сфере кибербезопасности и пред-
лагающим технологии или услуги для киберопе-
раций; возможный запрет кибероборудования 
на территории нейтрального государства, если 
оно предоставляет трафик вооруженным силам 
воюющих государств, и др.) [23, p. 9—14].

Информационный нейтралитет в сравне-
нии с иными рассмотренными понятиями, 
напротив, во многом затрагивает различные 
аспекты внешней политики государства. 

Учитывая тот факт, что в статье 31 Концеп-
ции указывается, что «в международных отно-
шениях информационный суверенитет Респуб-
лики Беларусь обеспечивается в том числе на 
основе принципа информационного нейтра-
литета» [15], можно сделать вывод, что инфор-
мационный нейтралитет рассматривается как 
основа проведения внешней информационной 
политики государства.

При этом содержательно такая политика в 
основном включает в себя негативные обяза-
тельства, которые берет на себя Республика Бе-
ларусь в контексте принципа невмешательства 
во внутренние дела государства, а также ряда 
иных принципов и норм международного пра-
ва. Так, если соотнести положения Устава ООН 
1945 г. [20], Международного пакта о граждан-
ских и политических правах 1966 г. [13], Декла-
рации о принципах международного права, 
касающихся дружественных отношений и со-
трудничества между государствами в соответ-

ствии с Уставом ООН 1970 г. (далее — Деклара-
ция 1970 г.) [6], Декларации о недопустимости 
интервенции и вмешательства во внутренние 
дела государств 1981 г. (далее — Декларация 
1981 г.) [5], других документов, принятых Ге-
неральной Ассамблеей ООН, и Концепции [15] 
в части регламентации информационного ней-
тралитета, то можно сделать вывод о том, что:

а) миролюбивая внешняя информацион-
ная политика корреспондирует обязательствам 
воздерживаться от угрозы силой (п. 4 ст. 2 
Устава ООН 1945 г. [20], Декларация 1970 г. 
[6], подп. а п. II ст. 2 Декларации 1981 г. [5]), 
пропаганды агрессивных войн (ст. 20 Между-
народного пакта о гражданских и политиче-
ских правах 1966 г. [13], Декларация 1970 г. 
[6]), подстрекательства актов гражданской 
войны или террористических актов в другом 
государстве (Декларация 1970 г. [6]);

б) уважение общепризнанных и общепри-
нятых прав любого государства в данной (ин-
формационной. — Н. М.) сфере, исключение 
инициативы вмешательства в информаци-
онную сферу других стран, направленного на 
дискредитацию или оспаривание их полити-
ческих, экономических, социальных и духов-
ных стандартов и приоритетов, охватываются 
запретом недопустимости посягательств на 
суверенное и неотъемлемое право государ-
ства свободно определять свою собственную 
политическую, экономическую, культурную 
и социальную систему в соответствии с волей 
его народа без внешней интервенции, вмеша-
тельства, подрывной деятельности, принуж-
дения или угрозы в какой бы то ни было фор-
ме (подп. b п. I ст. 1 Декларации 1981 г. [5]), а 
также обязанностью воздерживаться от любых 
клеветнических кампаний, оскорбительной 
или враждебной пропаганды в целях осуще-
ствления интервенции или вмешательства во 
внутренние дела других государств, от любых 
действий или попыток в какой бы то ни было 
форме или под каким бы то ни было предло-
гом дестабилизировать или подорвать ста-
бильность другого государства или любого из 
его институтов (подп. j п. II ст. 2 Декларации 
1981 г. [5]; преамбулы резолюций Генераль-
ной Ассамблеи ООН 73/27 [7] и 75/240 [8]), 
от оказания содействия, поощрения или под-
держки, прямо или косвенно, мятежной или 
сепаратистской деятельности в других госу-
дарствах под каким бы то ни было предлогом 
или от каких-либо действий, направленных 
на нарушение единства или подрыв или свер-
жение политического строя других государств 
(подп. f п. II ст. 2 Декларации 1981 г. [5]), от 
использования или искажения вопросов о пра-
вах человека в качестве средства вмешатель-
ства во внутренние дела государств, оказания 
давления на другие государства или создания 
атмосферы недоверия и беспорядка в пределах 
государств и между государствами или группа-
ми государств (подп. l п. II ст. 2 Декларации 

Н. О. Мороз. Концепция информационного нейтралитета в контексте современного международного права
Nataliya Maroz. The Concept of Information Neutrality in the Context of Contemporary International Law
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1981 г. [5]), не допускать проявления терпимо-
сти в отношении террористических групп, са-
ботажников или лиц, ведущих подрывную де-
ятельность против третьих государств (подп. m 
п. II ст. 2 Декларации 1981 г. [5]), и более того, 
направлены на соблюдение прав государств и 
народов иметь свободный доступ к информа-
ции и полностью развивать без вмешательства 
свою систему информации и средств массовой 
информации и использовать свои средства 
информации в целях содействия своим по-
литическим, социальным, экономическим и 
культурным интересам и чаяниям на основе, в 
частности, соответствующих статей Всеобщей 
декларации прав человека и принципов ново-
го международного порядка в области инфор-
мации (подп. с п. I ст. 1 Декларации 1981 г. [5]) 
и др.;

в) исключение нанесения вреда информа-
ционной инфраструктуре каких бы то ни было 
государств соответствует обязательствам воз-
держиваться от применения силы (п. 4 ст. 2 
Устава ООН 1945 г. [20], Декларация 1970 г. 
[6], подп. а п. II ст. 2 Декларации 1981 г. [5]), 
а также отказу от нанесения преднамеренного 
ущерба критически важной инфраструктуре 
других государств (п. f Доклада Группы пра-
вительственных экспертов по достижениям в 
сфере информатизации и телекоммуникаций 
в контексте международной безопасности (да-
лее — ГПЭ) 2015 г. [37]; пп. 42—46 Доклада 
ГПЭ 2021 г. [36]; п. 31 Доклада Рабочей груп-
пы открытого состава по достижениям в сфере 
информатизации и телекоммуникаций в кон-
тексте международной безопасности 2021 г. 
[26]; п. 1.6 резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН 73/27 [7]);

г) исключение участия в информационном 
противостоянии каких бы то ни было госу-
дарств охватывается обязанностью государств 
воздерживаться от любой рассматриваемой 
в контексте конфронтации между великими 
державами меры, которая привела бы к укреп-
лению существующих военных блоков или к 
созданию или укреплению новых военных со-
юзов, договоренностей о взаимных обязатель-
ствах, развертыванию интервенционистских 
сил или созданию военных баз и других свя-
занных с ними военных сооружений (подп. i 
п. II ст. 2 Декларации 1981 г. [5]).

Более того, можно отметить, что содержа-
ние понятия «информационный нейтрали-
тет», раскрытое в статье 31 Концепции [15], 
даже несколько шире, чем содержание обяза-
тельств, возлагаемых на государства между-
народным правом в данной области в насто-
ящее время. Во-первых, как было показано 
выше, обязательства в сфере информационно-
го нейтралитета в контексте международного 
нормативного регулирования охватываются 
в большей степени нормами рекомендатель-
ного характера, принятыми Генеральной Ас-
самблеей ООН. Во-вторых, формулировки их 

отдельных элементов (например, исключение 
инициативы вмешательства в информацион-
ное пространство других государств, направ-
ленное на дискредитацию или оспаривание 
их политических, экономических, социальных 
и духовных стандартов и приоритетов) вклю-
чают более широкий перечень деяний, кото-
рые государство обязуется не предпринимать, 
и фактически представляют собой отказ от 
инициативы проведения недружественной ин-
формационной политики в отношении других 
государств. Полагаем, что такое доброволь-
ное обязательство ориентировано на повы-
шение доверия, усиление транспарентности 
и стабильности в сфере использования ИКТ 
в международных отношениях и таким обра-
зом, способствует обеспечению международ-
ной информационной безопасности. Как было 
указано в Докладе Группы правительственных 
экспертов по достижениям в сфере инфор-
матизации и телекоммуникаций в контексте 
международной безопасности 2013 г., «при-
менение норм, основанных на положениях 
международного права, в отношении деятель-
ности государств, связанной с использованием 
ИКТ, — необходимая предпосылка для сниже-
ния риска нарушения международного мира, 
безопасности и стабильности» [38].

В то же время любые обязательства в рамках 
информационного нейтралитета Республики 
Беларусь должны трактоваться комплексно с 
учетом положения, которое также содержит-
ся в статье 31 Концепции и предусматривает, 
что Республика Беларусь оставляет за собой 
право отстаивать «собственные националь-
ные интересы в информационной сфере с ис-
пользованием всех имеющихся сил и средств» 
[15]. 

Таким образом, содержание понятия «ин-
формационный нейтралитет», закрепленное 
в Концепции, отличается от традиционного 
понимания термина «нейтралитет» в совре-
менном международном праве. Во-первых, ин-
формационный нейтралитет — это политика, 
которой государство придерживается в мир-
ное время и которая не подразумевает нали-
чия статуса постоянного нейтралитета у такого 
государства. Во-вторых, спектр обязательств, 
вытекающих из информационного нейтрали-
тета, в основном следует из таких общепри-
знанных принципов международного права, 
как неприменение силы и угрозы силой, а так-
же принципа невмешательства во внутренние 
дела государств. В-третьих, объем доброволь-
ных обязательств, взятых на себя Республикой 
Беларусь в рамках политики информацион-
ного нейтралитета, достаточно широк и де-
монстрирует миролюбивый характер внешней 
информационной политики республики, ори-
ентированной на укрепление доверия между 
государствами в сфере использования ИКТ и 
поддержание международной информацион-
ной безопасности.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕВЕНТИВНОЙ ФУНКЦИИ 
САНКЦИЙ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН — 

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ

 Юлия Будник

Автор анализирует переход деятельности Совета Безопасности ООН от всеобъем-
лющих санкций к целевым в связи с изменением угроз международному миру и безопасно-
сти; комплексно оценивает последствия такого перехода в практике Совета: изменение 
роли санкций, проблемы применения целевых санкций, становление механизма контроля за 
санкциями. 

Автор приходит к выводам, что с 2000-х гг. Совет Безопасности ООН начал применять 
целевые санкции не только вследствие негативного гуманитарного эффекта всеобъемлющих, 
а, в первую очередь, по причине изменения угроз международному миру и безопасности, ис-
точниками которых выступают негосударственные субъекты. Преимущественно в рамках 
предотвращения террористических угроз целевые санкции стали приобретать новое значе-
ние и применяться как инструмент превентивного характера.

В свою очередь применение санкций в качестве превентивной меры по отношению к част-
ным лицам сопряжено с серьезными вызовами в области права прав человека. Прежде всего, 
это касается обеспечения эффективной правовой защиты и справедливого разбирательства 
при включении в перечень, ограничения и лишения широкого круга прав при нахождении в пе-
речне, значительных трудностей либо невозможности исключения из него.  

Вследствие серьезных негативных последствий применения санкций происходит поэтап-
ное становление нового механизма контроля за санкциями в рамках самого Совета Безопас-
ности ООН, который в настоящее время представляет совокупность его дополнительных 
органов по техническим вопросам осуществления санкционных режимов.

Ключевые слова: всеобъемлющие санкции; механизм контроля; права человека; превентивная роль санкций; це-
левые санкции.

«Implementation of the Preventive Function of UN Security Council Sanctions — 
Contemporary Challenges» (Yuliya Budnik)

In the article the author assesses the transition of the United Nations Security Council from 
comprehensive to targeted sanctions in connection with the transformation of the sources of threats 
to international peace and security; comprehensively analyses the consequences of this transition in 
the practice of the Council: the changing of the role of sanctions, problems of targeted sanctions, the 
formation of a mechanism for sanctions monitoring.

The author concludes that since the 2000s the Security Council begins to apply targeted sanctions 
not only because of the negative humanitarian eff ect of comprehensive, but primarily because of 
the change in threats to international peace and security, the sources of which are non-state actors. 
Primarily within the framework of the prevention of terrorist threats, targeted sanctions take on a 
new role and are applied as an instrument of a preventive nature.

In turn, the use of sanctions as a preventive measure against individuals entails serious challenges 
in the area of human rights law. Above all, this relates to ensuring eff ective legal protection and a 
fair trial in the case of listing, limitation and deprivation of a wide range of rights while on the list, 
considerable diffi  culty or impossibility of de-listing. 

Because of the signifi cant negative eff ects of sanctions, a new sanctions monitoring mechanism is 
gradually being established within the UN Security Council, which today represents a set of additional 
Council bodies on the technical issues of implementing sanctions regimes.

Keywords: comprehensive sanctions; human rights; monitoring mechanism; preventive role of sanctions; targeted 
sanctions.
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Деятельность Совета Безопасности ООН 
(далее — СБ ООН), являющегося главным 

органом в деле поддержания международного 
мира и безопасности [7, с. 41; 26, ст. 24], часто 
подвергается критике со стороны как отдель-
ных субъектов международного права, так и 
ученых за существенные недостатки по реали-
зации данных полномочий.

Так, среди наиболее критикуемых аспектов 
до 2000-х гг. были применение всеобъемлю-
щих санкций и их негативный эффект на граж-
данское население [3, п. 68; 55, para. 70], после 
2000-х гг. на первое место стала выходить про-
блема соответствия целевых санкций нормам 
права прав человека [20, c. 70—71; 33]. Как от-
метил в своем исследовании немецкий ученый 
Б. Фассбендер, «основатели ООН не ожидали, 
что Организация будет осуществлять власть 
или полномочия таким образом, что права 
и свободы отдельных людей будут непосред-
ственно затронуты» [33, p. 22]. Стремительная 
эволюция института санкций — это новое яв-
ление для международного права, которое за-
трагивает многие его отрасли и даже основы.

Целью настоящей статьи является рассмо-
трение негативных последствий применения 
всеобъемлющих и целевых санкций, анализ их 
эволюции, исследование вопроса о новой пре-
вентивной роли санкций СБ ООН, которая ра-
нее не оценивалась в правовой доктрине.

Практические и теоретические вопросы ре-
ализации превентивной роли санкций СБ ООН 
не могут оставаться вне поле зрения ученых, 
поскольку применение санкций в качестве 
превентивных мер сопряжено с серьезными 
международными правовыми последствиями, 
в том числе в области права прав человека, 
что дополнительно доказывает актуальность и 
многоаспектность выбранной тематики.

Рассмотрение обозначенных вопросов и 
написание данной статьи построено преиму-
щественно на анализе резолюций, докладов, 
отчетов, рабочих документов органов ООН и 
их подразделений, различных правозащитных 
структур, а также мнений В. А. Василенко [1], 
E. Ф. Довгань [2], М. В. Кешнер [6], С. А. Ля-
пичева [8], В. Н. Русиновой [20], К. Т. Хубера, 
А. Родилеса [36]. 

Традиционно санкции применялись «про-
тив субъектов международного права, нару-
шающих международный правопорядок», и 
«только в ответ на международное правона-
рушение» [1, с. 33]. За первые 45 лет своего 
существования СБ ООН применял санкции 
всего дважды: в отношении Южной Родезии 
(1966 г.) и ЮАР (1977 г.) [24]. В период 1990—
1998 гг. количество санкций возросло [45, 
para. 11], к некоторым странам были примене-
ны всеобъемлющие санкции (к Ирану, Югосла-
вии, Гаити) [24], которые представляют собой 
меры, «полностью блокирующие любые виды 
торговых и финансовых операций» [22]. Так, в 
соответствии с резолюцией СБ ООН 661 (1990) 

исключение из режима санкций в отношении 
Ирака в ответ на вторжение в Кувейт составля-
ли только поставки, предназначенные исклю-
чительно для медицинских целей, и в случае 
возникновения обстоятельств гуманитарного 
характера — поставки продовольствия, т. е. 
ввоз продуктов питания был разрешен, если 
этого требовали обстоятельства «гуманитар-
ного характера» [см.: 24].

В 1999 г. негативный гуманитарный эффект 
таких всеобъемлющих санкций был отмечен в 
докладе Генерального секретаря ООН, в котором 
он подчеркнул, что «накопленный в последнее 
время опыт свидетельствует о том, что санкции 
могут оказывать в высшей степени неблагопри-
ятное воздействие на гражданское население, 
особенно на детей и женщин» [44, para. 25].

Как подтвердили многие исследования, 
такое неблагоприятное воздействие вслед-
ствие применения всеобъемлющих санкций 
СБ ООН было оказано, в частности, на населе-
ние Ирака [27; 30, p. 7—12; 31; 58]; их катастро-
фический гуманитарный эффект подчеркнут 
в документах ООН [59], а также в научных 
публикациях [34, p. 29; 35]. За первые 6 лет 
Ирак был полностью отрезан от мировой тор-
говли, добыча нефти и ее экспорт были оста-
новлены [39], экономика, сельское хозяйство, 
здравоохранение, социальная инфраструктура 
были разрушены [29, p. 278—284]. Вместе с 
ущербом, нанесенным войной в Персидском 
заливе, санкции спровоцировали серьезный 
гуманитарный кризис, который привел к сот-
ням тысяч смертей среди детей в 1990-е гг. 
[29, p. 278—284], а по последствиям детской 
смертности были приравнены к геноциду [35; 
43]. Как минимум в ходе применения санкций 
были нарушены права на жизнь, достаточный 
жизненный уровень, медицинскую помощь, 
труд, развитие и др.

 В 2000 г. Генеральный секретарь ООН в 
своем докладе назвал всеобъемлющие эконо-
мические санкции «тупым и даже вредным 
инструментом», призвал СБ ООН учитывать 
такой негативный опыт и «применять санкции 
более нацелено» [60, para. 232]. 

Именно в связи с таким высоким гумани-
тарным эффектом всеобъемлющих санкций 
СБ ООН активно начал вводить целевые санк-
ции, направленные на конкретных физиче-
ских и юридических лиц [2, с. 92; 4].

Несомненно, что негативное влияние на 
население стало причиной изменения санкци-
онной составляющей деятельности ООН. Вме-
сте с тем, полагаем, что это не единственная 
причина. По нашему мнению, такая эволю-
ция санкций, от всеобъемлющих к целевым, 
обусловлена в том числе изменением содер-
жания и характера угроз международному 
миру и безопасности в практике СБ ООН.

Разработчиками Устава ООН санкции за-
думывались как меры по пресечению кон-
фликтов и войн между государствами. Одна-
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ко постепенно центральное место в практике 
СБ ООН занимают транснациональные вы-
зовы и угрозы: предотвращение распростра-
нения и применения ядерного и других видов 
оружия, непрекращающиеся локальные кон-
фликты, международный терроризм, органи-
зованная преступность и др. [6, c. 6—7]. Начи-
ная с 2000-х гг. в практике СБ ООН терроризм 
воспринимается как преобладающая угроза 
международному миру и безопасности, что 
подтверждается как доктриной [36, p. 112], так 
и резолюциями СБ ООН, в которых подчерки-
вается, что «терроризм во всех его формах и 
проявлениях представляет собой одну из са-
мых серьезных угроз международному миру и 
безопасности» [14, с. 1; 16, с. 1; 18, с. 1].

Данные угрозы уже исходят не только и не 
столько от государств, сколько от различных 
негосударственных субъектов. С. В. Новоселов 
подчеркивает, что «сегодня действия деструк-
тивных негосударственных субъектов пред-
ставляют собой наиболее актуальную и острую 
угрозу международной безопасности» [10, 
с. 84]. Е. Ф. Довгань пишет, что «деятельность 
отдельных лиц может представлять угрозу для 
международного мира и безопасности даже 
без совершения уголовных преступлений» [32, 
p. 308—309].

Подтверждением служат многочисленные 
резолюции СБ ООН, в которых источником 
угроз выступают негосударственные акторы. 
Резолюция 2551 (2020) определила, что «‘‘Аш-
Шабааб’’ представляет серьезную угрозу миру, 
безопасности и стабильности в Сомали и реги-
оне» [53, p. 2]. В резолюции 1267 (1999) отме-
чалось, что режим санкций распространяется 
на «лица и организации, связанные с ‘‘Аль-
Каидой’’, Усамой бен Ладеном и/или движени-
ем ‘‘Талибан’’, где бы они не находились», т. е. 
без привязки к конкретному государству либо 
к конкретной территории [см.: 41, para. 51—52]. 
В своем докладе Верховный комиссар по пра-
вам человека обоснованно отмечал, что «свод-
ный перечень, ответственность за ведение ко-
торого возложена на Комитет, учрежденный 
в соответствии с резолюцией 1267, отличается 
от других комплексных санкций тем, что его 
объектом являются отдельные лица и органи-
зации, которые не обязательно имеют какие-
либо связи с тем или иным государством или 
правительством» [48, para. 16].

На основании изложенного приходим к вы-
воду о том, что начиная с 2000-х гг. СБ ООН 
активно применяет целевые санкции как 
вследствие того, что всеобъемлющие имели 
крайне негативный гуманитарный эффект 
на гражданское население, так и в результате 
того, что в поле зрения Совета стали попадать 
новые и нехарактерные ранее угрозы, которые 
исходят от негосударственных субъектов.

Вследствие изменения содержания и источ-
ников угроз санкции СБ ООН все чаще стали 
применяться не в ответ на нарушение норм 

международного права, а как реакция на нали-
чие даже потенциальной, еще не реализовав-
шейся угрозы, т. е. действовать на упреждение. 
В своем исследовании С. А. Ляпичев пишет, 
что СБ ООН «безотлагательно откликнулся на 
террористические акты 2001 г., ‘‘зацементиро-
вав’’ за собой правовую основу международ-
ного сотрудничества... в таких областях, как 
предотвращение финансирования террориз-
ма, снижение риска получения террористами 
доступа к оружию массового уничтожения.., а 
также создав контрольный орган — Контртер-
рористический комитет — для наблюдения за 
ходом осуществления подобных мер» [8, c. 60]. 

М. В. Кешнер отмечает, что «целью санк-
ций является затруднить доступ к финансо-
вым ресурсам с целью блокировать, ослабить, 
изолировать и обезвредить террористическую 
угрозу, исходящую от ‘‘Аль-Каиды’’, и побу-
дить изменить свое поведение тех, кто являет-
ся членами этой группы или ‘‘связан’’ с ней» [6, 
с. 102]. Аналогичную позицию в своем иссле-
довании высказывают Т. Бирстекер, Л. Херик, 
Р. Брубейкер, указывая на то, что конкретной 
целью санкций является «исключение из гло-
бального общества и лишение возможности 
заниматься террористической деятельностью 
лиц и организаций, включенных в санкцион-
ный перечень» [28, p. 13]. Е. Ф. Довгань по-
казывает, что в отдельных случаях СБ ООН 
«принимает санкции в отношении должност-
ных лиц и экспертов в отдельных областях, на-
пример в области ядерной энергии. При этом 
такие лица не обвиняются в совершении меж-
дународных преступлений, а санкции вводят-
ся в целях предотвращения угрозы междуна-
родному миру и безопасности, которая может 
быть создана в результате их деятельности» [2, 
c. 94].

Р. Баррет подчеркнул, что «превентивные 
санкции в отношении лиц, ассоциированных 
с террористическими организациями, явля-
ются необходимой мерой» [см.: 11]. В резолю-
ции СБ ООН 1617 (2005) отмечается важность 
санкций как «особых превентивных мер в деле 
борьбы с террористической деятельностью» 
[51, p. 2]; в Руководящих принципах работы 
Комитета 1267 от 5 сентября 1998 г., — что при 
включении в перечень лиц и организаций, 
связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каидой», 
«наличие уголовного обвинения или обвини-
тельного приговора не является необходимым 
условием для включения в перечень, посколь-
ку санкции призваны играть превентивную 
роль» [19, п. 6-d]. В Докладе Группы по ана-
литической поддержке и наблюдению за санк-
циями в отношении перечня включения от-
мечается, что его «цель — профилактика, а 
не наказание; Комитет сохраняет имена лиц в 
перечне не для того, чтобы наказать за поведе-
ние в прошлом, а для того, чтобы не допускать 
подобного поведения с их стороны в будущем» 
[56, para. 17].

Ю. Л. Будник. Реализация превентивной функции санкций Совета Безопасности ООН — современные вызовы
Yuliya Budnik. Implementation of the Preventive Function of UN Security Council Sanctions — Contemporary Challenges
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Действительно, в ряде резолюций СБ ООН 
подчеркивается, что санкции «содействуют 
предотвращению конфликтов» [13, п. 8], «яв-
ляются превентивными по своему характеру и 
не основываются на уголовных нормах, уста-
новленных согласно внутригосударственному 
праву» [12, c. 2; 15, с. 2; 18, с. 2].

Полагаем, что такая превентивная роль 
санкций могла появиться только вследствие 
того, что СБ ООН несет главную ответствен-
ность за поддержание международного мира и 
безопасности [7, л. 41, 47; 25, л. 5; 26, ст. 24; 36, 
p. 116; 54] и обладает исключительной компе-
тенцией в реализации данных полномочий [2, 
с. 94]. Так, уже в 1999 г. в Докладе Генерально-
го секретаря ООН в отношении вооруженных 
конфликтов указывалось: «В настоящее время 
в целом признается, что поддержание между-
народного мира и безопасности требует от Со-
вета действий на всех этапах реального или по-
тенциального конфликта» [44, para. 29].

В резолюции 1373 (2001) СБ ООН, «дей-
ствуя на основании главы VII Устава ООН», 
постановил, что все государства должны 
«предотвращать и пресекать финансирование 
террористических актов» [52, para. 1a], «при-
нять необходимые меры в целях предотвра-
щения совершения террористических актов» 
[52, para. 2b]. В соответствии с резолюци-
ей 1566 (2004) СБ ООН «призывает все госу-
дарства предотвращать акты терроризма» [50, 
para. 3], а также предпринять соответствую-
щие меры по предотвращению передвижения 
через территории государств-членов, предот-
вращению обеспечения любыми типами во-
оружений и связанными с ними материалами 
лиц и организаций, причастных к террористи-
ческой деятельности [50, para. 9].

С учетом изложенного полагаем возмож-
ным отметить, что за последние 20 лет санкции 
СБ ООН приобрели новое значение, а именно: 
применяются как инструмент превентивного 
характера, преимущественно в рамках предот-
вращения террористических угроз междуна-
родному миру и безопасности.

Вместе с тем такая новая превентивная 
роль санкций СБ ООН подверглась резкой 
критике со стороны государств, правозащит-
ных структур, а также ученых. Санкции как 
меры поддержания международного мира и 
безопасности должны носить чрезвычайный и 
исключительный характер, в то время как они 
налагают серьезные правовые ограничения на 
субъектов санкций и даже приравниваются к 
уголовному наказанию [2, с. 94; 36, p. 111]. Как 
было отмечено Верховным комиссаром ООН 
по правам человека: «Поскольку временное 
замораживание активов остается бессрочным, 
т. е. становится постоянным, это может быть 
приравнено к уголовному наказанию в связи с 
суровостью санкций» [49, para. 42]. В своем ис-
следовании К. Т. Хубер, А. Родилес пишут, что 
как только любое лицо попадает в санкцион-

ный перечень (в перечень вносятся все физи-
ческие лица и организации, подпадающие под 
действие мер, введенных Советом Безопасно-
сти [23]), нет никаких временных рамок, опре-
деляющих его пребывание в нем, за исклю-
чением указания на то, что санкции против 
него будут оставаться в силе до тех пор, пока 
СБ ООН считает целевую категорию, к которой 
оно принадлежит или с которой связано (на-
пример, «Талибан» или «Аль-Каида»), угро-
зой международному миру и безопасности [36, 
p. 112]. Такую позицию подтверждают Б. Эм-
мерсон, отмечая, что «лица, включенные в 
перечень, могут оказаться там навечно» [42, 
para. 13], и Н. Пиллэй, указывая, что «санкции 
по сути приобретают постоянный характер» 
[48, para. 17]. 

В отношении лиц — субъектов санкций мо-
гут применяться такие меры, как запреты на 
поездки, замораживание активов или конфи-
скация имущества и др. [57, p. 12]. Вследствие 
этого они «не имеют права доступа к своему 
имуществу, лишаются возможности получать 
пособия по социальному страхованию, под-
вергаются ограничениям на трудоустройство 
и поездки в пределах их стран и за рубеж.., 
существенно ограничиваются право на сво-
боду передвижения, имущественные права и 
право на невмешательство в личную жизнь во 
всех его проявлениях» [42, para. 13]. Как отме-
тил М. Шейнин в своем докладе, «ряд прав, 
закрепленных в Международном пакте об 
экономических, социальных и культурных 
правах, оказались под угрозой из-за контртер-
рористических мер, а именно: право на труд 
(ст.ст. 6—7); право на охрану и помощь, предо-
ставляемые семье, детям и молодым людям 
(ст. 10); право на достаточный жизненный 
уровень, включая достаточное питание и жи-
лище (ст. 11); право на здоровье (ст. 12) и право 
на образование (ст.ст. 13—14)» [47, para. 33]. 
Ф. Ни Илойн обратила особое внимание на то, 
что происходит «включение в санкционные 
перечни женщин и девочек, что сказывается 
на осуществлении ими политических, соци-
альных, экономических и культурных прав» 
[46, para. 16].

Основная же проблема заключается в том, 
что практика составления санкционных спи-
сков во исполнение резолюции 1267 (1999) 
оказала серьезное негативное воздействие на 
права, связанные с обеспечением процессуаль-
ных гарантий для лиц, подозреваемых в терро-
ризме, а также членов их семей [37, para. 16; 41, 
para. 54]. Как полагает Е. Ф. Довгань, деятель-
ность СБ ООН «по введению целевых санкций 
в существующей сегодня форме может рас-
сматриваться как нарушающая право на спра-
ведливое судебное разбирательство (должный 
процесс) и назначение наказания за деяния, 
не рассматриваемые в качестве преступле-
ний (nullum crimen)» [2, c. 95]. Т. Хаммарберг 
отметила, что «было ликвидировано право 
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на эффективное средство правовой защиты 
и должное судебное разбирательство» [9]. 
Ф. Ни Илойн в своем докладе обратила вни-
мание на «нарушение самых элементарных 
принципов верховенства права, связанных с 
процедурами и процессами включения в санк-
ционные списки как в ООН, так и в практике 
государств» [46, para. 17].

Негативная ситуация с нарушением прав 
подтверждается многочисленными исками, 
поданными в национальные и региональные 
суды от имени включенных в перечень [56, 
p. 39—41]. Так, в одном из самых известных 
в этой области дел («Ясин Абдулла Кади») 
Суд Европейского союза отметил, что «по-
прежнему не обеспечиваются гарантии судеб-
ной защиты в ходе применения режима 1267.., 
заинтересованные лица или организации не 
имеют реальной возможности оспаривать свои 
права» [38, para. 323].

Таким образом, на современном этапе эво-
люции санкций можно выделить ряд основных 
проблемных вопросов применения целевых 
санкций СБ ООН: основания и обоснованность 
включения в перечень; вопрос исключения из 
перечня; обеспечение надлежащей правовой 
процедуры защиты и юридического (судебно-
го) разбирательства, а также (как следствие на-
хождения в санкционном перечне) нарушение 
ряда политических, социальных, экономиче-
ских и культурных прав.

Вместе с тем следует признать, что вопросы 
обеспечения прав лиц, включенных в перечень, 
поднимались на самом высоком уровне. В Ито-
говом документе Всемирного саммита главы го-
сударств и правительств призвали СБ ООН при 
поддержке Генерального секретаря «обеспечить 
существование справедливых и ясных процедур 
включения лиц и организаций в списки тех, на 
кого распространяются санкции, и процедур их 
исключения из этих списков» [5, п. 109].

Специальный докладчик по вопросу о по-
ощрении и защите прав человека и основ-
ных свобод в условиях борьбы с терроризмом 
М. Шейнин рекомендовал «всем государствам 
предусмотреть в ходе осуществления резолю-
ции 1267 (1999) СБ ООН или иным образом 
надлежащие гарантии в своих национальных 
процедурах для обеспечения уважения прав 
человека, включая требование о соблюдении 
законности и наличии судебного контроля при 
включении в соответствующие перечни лиц 
и групп в качестве участников террористиче-
ской деятельности» [47, para. 73-f]. Консульта-
тивный комитет Совета по правам человека в 
своем докладе подтвердил «неделимость всех 
прав человека в контексте как последствий 
терроризма, так и контртеррористических мер 
для осуществления экономических, социаль-
ных и культурных прав» [40, p. 3].

В связи с настолько пристальным внимани-
ем к данным вопросам стоит отметить хотя и 
медленное, но поэтапное в рамках ООН фор-

мирование механизма контроля, призванного 
обеспечивать реализацию санкций в пределах 
правового поля. Так, на официальном сай-
те ООН отмечается, что в процессе примене-
ния санкций СБ ООН «уделяет все больше 
внимания соблюдению прав тех, против кого 
они применяются» [21]. В настоящее время 
действует 14 режимов санкций, каждый из 
которых осуществляется под руководством 
определенного Комитета по санкциям. В под-
держку 11 из 14 комитетов по санкциям дей-
ствуют 10 разнообразных групп наблюдения 
[21].

Отметим, до 2006 г. единственной возмож-
ностью для лиц, включенных в сводный пере-
чень, подать просьбу об исключении из него 
было обращение через государство их граж-
данства и/или проживания [55, p. 1]. В 2006 г. 
был учрежден Координационный центр по во-
просам исключения из перечня [17, п. 1]. Как 
отмечают К. Т. Хубер и А. Родилес, создание 
такого центра было важным шагом к обеспе-
чению верховенства права, однако на прак-
тике процедуры включения и исключения из 
перечня остались те же. Функции Координаци-
онного центра сводились к передаче запросов 
комитетам от физических и юридических лиц 
[36, p. 115—116]. 

Следующим этапом становления механиз-
ма контроля стало учреждение Канцелярии 
Омбудсмена в рамках Комитета по санкциям 
в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» 
в соответствии с резолюцией 1904 (2009), ко-
торая была создана с целью оказывать помощь 
Комитету при рассмотрении вопросов об ис-
ключении из перечня [15, пп. 20—21]. 

Важно отметить, что Омбудсмен был соз-
дан исключительно для режима 1267, для всех 
остальных, добивающихся исключения из пе-
речня, по-прежнему остался Координатор [15, 
п. 21]. 

Санкции СБ ООН в существующем виде яв-
ляются инструментом, всегда сопряженным с 
наступлением неблагоприятных последствий, 
будь то решение для широкого круга лиц в слу-
чае всеобъемлющих санкций (пример Ирака) 
либо ограничение ряда прав и свобод в случае 
целевых санкций (пример режима 1267).

На основании изложенного полагаем обо-
снованным сделать следующие выводы.

За последние 20 лет санкции СБ ООН при-
обрели новое значение, применяются как 
инструмент превентивного характера, пре-
имущественно в рамках предотвращения тер-
рористических угроз международному миру и 
безопасности. 

Начиная с 2000-х гг. СБ ООН начинает ак-
тивно применять целевые санкции вследствие 
того, что всеобъемлющие оказывают крайне 
негативный гуманитарный эффект на граж-
данское население, а в поле зрения СБ ООН по-
падают новые и нехарактерные ранее угрозы, 
которые исходят от негосударственных субъек-
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тов, и СБ ООН действует на их упреждение в 
рамках своей исключительной компетенции по 
поддержанию международного мира и безопас-
ности.

Придание санкциям СБ ООН новой пре-
вентивной роли и, как следствие, применение 
СБ ООН целевых санкций связано с серьез-
ными вызовами в области права прав челове-
ка, в первую очередь, с обеспечением эффек-
тивной правовой защиты и справедливого 
разбирательства при включении в перечень, 
ограничением и лишением широкого круга 
политических, социальных, экономических и 
культурных прав при нахождении в перечне, а 
также значительными трудностями исключе-
ния из него.

В настоящее время происходит медленное 
и поэтапное становление механизма контро-
ля за санкциями, который представляет сово-
купность дополнительных органов СБ ООН по 
техническим вопросам осуществления санкци-
онных режимов (Комитеты по санкциям, груп-
пы по наблюдению, Координационный центр, 
Омбудсмен).

В вопросах исключения из перечня есть по-
ложительная динамика (создан Омбудсмен в 
отношении режима 1267, в отношении осталь-
ных режимов действует Координатор); вопро-
сы включения с применением надлежащей 
правовой процедуры остаются необеспечен-
ными должными гарантиями в отношении 
всех действующих режимов санкций.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВРЕМЕННО ВЫВЕЗЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛЫ ТЕРРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ КАК ПРАВОВОЕ СРЕДСТВО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИХ УЧАСТИЮ
В НЕЛЕГАЛЬНОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ОБОРОТЕ

 Игорь Мартыненко
В статье содержится анализ принятых в Республике Беларусь мер по противодействию 

участию историко-культурных ценностей в нелегальном международном обороте. По ре-
зультатам исследования предложены конкретные новеллы по уточнению уголовно-правовых 
запретов (изменению диспозиции ст. 230 УК Республики Беларусь), направленные на пресече-
ние контрабанды культурных ценностей. Выводы и рекомендации могут быть учтены при 
подготовке изменений Кодекса Республики Беларусь о культуре, других нормативных право-
вых актов в части формирования государственного подхода к заключению новых междуна-
родных соглашений по вопросам возвращения культурных ценностей в страну происхожде-
ния, созданию дополнительных гарантий сохранности вывезенных из Республики Беларусь 
историко-культурных ценностей в стране временного их пребывания.

Ключевые слова: контрабанда; культурные ценности; международная правоохранительная деятельность; не-
возвращение культурных ценностей; нелегальный международный оборот культурных ценностей; таможенная 
декларация; таможенная территория.

«Criminalising the Non-return of Cultural and Historical Goods under Temporary 
Exportation from the Republic of Belarus for Combating Illegal Traffi  cking in Cultural 
Property» (Ihar Martynenka)

The author examines the policies pursued by Belarus on the prevention of international illegal 
traffi  cking in antiquities and cultural goods. Clarifi cations of Article 230 of the Criminal Code of Belarus 
are proposed. The fi ndings and recommendations could inform the ongoing work on amendments to 
the Code on Culture, negotiation of international agreements, and strengthening of the safeguards for 
the repatriation of cultural property under temporary exportation.

Keywords: cultural and historical goods; cultural property, customs declaration; customs territory; illegal traff fi cking 
cultural property; international law enforcement; non-return of cultural goods; smuggling.
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Формирование рынка антикварных пред-
метов, продолжающееся на протяжении 

многих десятилетий, приводит к активизации 
преступной деятельности специализирующих-
ся на этом промысле лиц и организаций. В ре-
зультате нелегальный международный оборот 
культурных ценностей не снижается, включает 
в себя ввоз, вывоз, транзит предметов стари-
ны и искусства с (через) территории(ю) одно-
го государства (или их союза, как, например, 
Евразийский экономический союз) на терри-
торию другого государства, где и происходит 
их капитализация. В результате культурные 
ценности безвозвратно покидают территорию 
страны происхождения (или их правомерного 
приобретения), что в итоге наносит урон всему 
национальному достоянию.

Неслучайно для противодействия (борь-
бы) с нелегальным оборотом культурных 
ценностей задействованы и национальные, и 
международные правоохранительные органы 
[25; 26]. В этих целях разрабатываются (за-
ключаются) международные договоры, а на 
национальном уровне — криминализируются 
контрабанда и невозвращение историко-куль-
турных ценностей, если такое возвращение 
является обязательным. Так, в соответствии 
со статьей 217 Основ таможенных законода-
тельств государств — участников СНГ, ут-
вержденных решением Совета глав государств 
СНГ от 10 февраля 1995 г., контрабандой при-
знаются следующие два состава преступления: 
1) перемещение через таможенную грани-
цу государства предметов художественного, 

И. Э. Мартыненко. Ответственность за невозвращение временно вывезенных за пределы территории Республики Беларусь историко-культурных ценностей 
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исторического и археологического достояния 
народов, совершенное одним из следующих 
способов: помимо или с сокрытием от таможен-
ного контроля; с обманным использованием 
документов или средств таможенной иденти-
фикации; сопряженное с недекларированием 
или недостоверным декларированием предме-
тов; 2) невозвращение на таможенную терри-
торию государства предметов художественного, 
исторического и археологического достояния 
народов, вывезенных за пределы таможенной 
территории определенного государства, если 
такое возвращение является обязательным [16].

Современная юридическая теория и право-
охранительная практика следуют по пути при-
знания контрабанды культурных ценностей 
(включая упомянутое выше невозвращение в 
страну временно вывезенных предметов этой 
категории) в качестве серьезного преступле-
ния, требующего объединения усилий различ-
ных сопредельных государств и их правоохра-
нительных органов, в том числе таможенных 
[25, с. 206—208; 31], по пресечению нелегаль-
ного международного оборота культурных 
ценностей [3]. Так, согласно данным Государ-
ственного таможенного комитета Республи-
ки Беларусь, с 2016 г. по первое полугодие 
2021 г. таможенными органами выявлено бо-
лее 140 административных правонарушений 
по фактам незаконного перемещения через 
таможенную границу Евразийского экономи-
ческого союза предметов, представляющих 
историко-культурную ценность [1]; в 2021 г. 
таможенные органы выявили 17 правонаруше-
ний, связанных с незаконным перемещением 
культурных ценностей, соответственно пресе-
чена деятельность по их нелегальному переме-
щению через границу [23].

В некоторых странах, имеющих более про-
тяженную, чем Республика Беларусь, границу, 
например в Российской Федерации, цифры 
выявленных случаев контрабанды культурных 
ценностей значительно выше. Как указывается 
в исследованиях, в настоящее время в розыске 
находится более 75 000 единиц культурных 
ценностей, похищенных на территории России, 
основная часть которых вывезена за рубеж [11, 
с. 73]. Таким образом, противодействие кон-
трабанде культурных ценностей и их охрана от 
преступных посягательств — одна из важных 
правоохранительных функций государства. 
При построении союзного государства обозна-
ченная проблема не только не утрачивает сво-
ей актуальности, но и нуждается в дальнейшем 
развитии в направлении сближения законода-
тельства двух стран (Беларуси и России). Это 
и определяет важность настоящей статьи. При 
ее подготовке учитывались исследования про-
блем установления уголовной ответственности 
за невозвращение предметов художественного, 
исторического и археологического наследия в 
работах В. Г. Беспалько [3], В. В. Вершкова [4], 
В. Ю. Грозина [5], А. В. Фёдорова [29].

Цель статьи — ознакомить научную обще-
ственность с особенностями юридической за-
щиты движимых историко-культурных цен-
ностей, обратить внимание исследователей, 
законодателей и правоохранительных органов, 
участвующих в обеспечении защиты нацио-
нальных интересов на международном уровне, 
на несогласованность норм уголовного и спе-
циального законодательства, определяющего 
порядок перемещения культурных ценностей 
через таможенную границу Евразийского эко-
номического союза, а также их возвращения в 
Республику Беларусь.

К числу уголовно-правовых мер борьбы с 
нелегальным оборотом культурных ценностей 
относится ответственность по статье 230 УК 
Республики Беларусь за умышленное невоз-
вращение на территорию Республики Бела-
русь историко-культурных ценностей (выд. 
нами. — И. М.) [27]. Общественная опасность 
данного преступления состоит в потенциальной 
возможности безвозвратной утраты уникаль-
ных произведений искусства, предметов ста-
рины, объектов археологического наследия, 
являющихся общенародным достоянием. Объ-
ектом преступления является государствен-
ный и общественный интерес, заключающий-
ся в обеспечении состояния защищенности 
историко-культурного наследия Беларуси. 
Предметом данного преступления могут быть 
только историко-культурные ценности Респуб-
лики Беларусь (т. е. памятники, принятые на 
государственный учет в установленном зако-
ном порядке посредством их включения в Го-
сударственный список историко-культурных 
ценностей Республики Беларусь). С 3 февраля 
2017 г. эти вопросы урегулированы Кодексом 
Республики Беларусь о культуре (далее — Ко-
декс о культуре), согласно положениям ко-
торого историко-культурной ценностью (па-
мятником) признаются объекты, обладающие 
совокупностью двух признаков: культурным 
значением и юридическим признанием в 
таковом качестве [8]. При этом материальная 
движимая историко-культурная ценность мо-
жет состоять как из одного предмета, так и из 
нескольких, собранных в коллекцию (напри-
мер, это могут быть монеты, предметы рели-
гиозного назначения) как совокупность одно-
родных или подобранных по определенному 
признаку разнородных предметов, которые 
независимо от культурной ценности каждого 
из них имеют историческое, художественное, 
научное или иное культурное значение.

Конкретные движимые историко-куль-
турные ценности были указаны в Государ-
ственном списке историко-культурных цен-
ностей Республики Беларусь, в который, по 
состоянию на 1 мая 2022 г., включены более 
70 движимых историко-культурных ценно-
стей [6], состоящих из более 7000 предметов 
(коллекции археологических находок, клады, 
книги, картины, антиквариат и др.). Этот спи-
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сок — конкретный и исчерпывающий пере-
чень историко-культурных ценностей, нахо-
дящихся под государственной охраной. Состав 
и порядок ведения Государственного списка 
историко-культурных ценностей Республики 
Беларусь определены в статьях 97—98 Кодек-
са о культуре, отличие историко-культурной 
ценности от культурной ценности по своему 
правовому статусу — в статье 1 Кодекса. По-
этому вряд ли можно признать правильными 
предположения, что в качестве предмета пре-
ступления могут выступать культурные цен-
ности (в широком смысле), а также предметы, 
которые составляют музейные, библиотечные 
и архивные фонды Республики Беларусь либо 
представлены в Министерство культуры на 
предмет включения в Государственный список 
историко-культурных ценностей. С такой (рас-
ширительной, по нашему мнению) трактовкой 
закона в настоящий момент нельзя согласить-
ся, потому что уголовное законодательство 
(ст. 230 УК) указывает на ответственность за 
невозвращение только историко-культур-
ных ценностей [27]. В то же время культурные 
ценности и историко-культурные ценности — 
понятия не совпадающие: последние уже при-
няты на государственный учет и включены в 
упомянутый выше охранный государственный 
список. 

В этом смысле несколько иначе сформули-
рована аналогичная уголовно-правовая норма 
в уголовном законодательстве России: ста-
тья 190 УК РФ устанавливает ответственность 
за невозвращение в установленный срок на 
территорию Российской Федерации куль-
турных ценностей, вывезенных за ее пределы, 
если такое возвращение является обязатель-
ным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (выд. нами. — И. М.). 
По смыслу данной статьи по статье 190 УК Рос-
сийской Фдерации может квалифицироваться 
неисполнение обязанности возвратить на тер-
риторию России только таких культурных цен-
ностей, которые были временно вывезены за 
ее пределы на законном основании [28].

Итак, под невозвращением историко-куль-
турных ценностей на территорию Республи-
ки Беларусь следует понимать умышленное 
оставление их на территории иностранного 
государства по истечении обусловленного обя-
зательством срока возвращения в Республику 
Беларусь. В этом аспекте в качестве одной из 
проблем в практической плоскости выделяет-
ся недостаточность оперативного обмена ин-
формацией между министерствами культуры 
и национальными таможенными органами 
о выдаче заключений, а также о гражданах, 
которые обратились по данному вопросу. Ре-
шить эту проблему поможет электронная база 
данных, содержащая сведения о физических 
и юридических лицах, которые обратились в 
Министерство культуры за получением заклю-
чений (разрешительных документов) на вы-

воз культурных и историко-культурных цен-
ностей, ограниченных к вывозу из страны, в 
которой должна присутствовать информация 
о выданных разрешениях и самих ценностях 
[21]. 

С объективной стороны преступное деяние, 
предусмотренное статьей 230 УК, в отличие 
от контрабанды, может быть совершено толь-
ко путем бездействия, суть которого состоит в 
невыполнении обязанностей, вытекающих из 
договора о возвращении историко-культур-
ных ценностей. Бездействие является одной из 
форм преступного деяния и лишь тогда может 
быть поставлено лицу в вину, когда оно долж-
но было совершить определенные действия 
(т. е. возвратить временно вывезенные из 
страны историко-культурные ценности). 

Анализ эмпирических данных, полученных 
в результате многолетнего изучения пробле-
мы [2], изучение зарубежного практического 
опыта правоохранительной деятельности по 
пресечению контрабанды культурных ценно-
стей [3—5; 11] позволяют выделить следующие 
возможные способы преступного невозвраще-
ния на территорию Республики Беларусь исто-
рико-культурных ценностей. Это могут быть 
открытое непринятие мер, необходимых для 
обратного ввоза в Беларусь временно выве-
зенных историко-культурных ценностей, воз-
держание от принятия мер, необходимых для 
обеспечения возврата на территорию Респуб-
лики Беларусь временно вывезенных истори-
ко-культурных ценностей, замаскированное 
фиктивными документами либо инсцениров-
кой хищения, пожара или иного обстоятель-
ства, якобы объективно сделавшего невозмож-
ным возвращение ценностей в страну, либо 
представлением к таможенному оформлению 
копий обратно ввозимых на таможенную тер-
риторию Беларуси историко-культурных цен-
ностей [10]. 

Уголовная ответственность по статье 230 УК 
наступает только в случае неуважительности 
причин невозвращения. Под уважительными 
причинами, исключающими уголовную от-
ветственность, следует понимать объективные 
обстоятельства, лишившие лицо, вопреки его 
собственной воле, возвратить в установленный 
срок из-за границы в Беларусь временно выве-
зенные с ее территории культурные ценности 
(например, стихийные бедствия или военные 
действия, арест на территории иностранного 
государства и т. п., уничтожившие за предела-
ми страны предметы культурного достояния) 
[27].

Рассматриваемое преступление признает-
ся оконченным с момента фактического не-
выполнения обязанности по возвращению в 
Республику Беларусь временно вывезенных 
историко-культурных ценностей, если име-
лась возможность ее выполнения. Однако если 
такая возможность отсутствовала в силу объ-
ективных обстоятельств, не зависящих от воли 

И. Э. Мартыненко. Ответственность за невозвращение временно вывезенных за пределы территории Республики Беларусь историко-культурных ценностей 
как правовое средство противодействия их участию в нелегальном международном обороте

Ihar Martynenka. Criminalising the Non-return of Cultural and Historical Goods under Temporary Exportation from the Republic of Belarus for Combating Illegal Traffi  cking in Cultural Property



м
еж

ду
на

ро
дн

ое
 п

ра
во

37
Ж у р н а л  м е ж д у н а р о д н о г о  п р а в а  и  м е ж д у н а р о д н ы х  о т н о ш е н и й    №  1 - 2 ( 1 0 0 - 1 0 1 )  —  2 0 2 2
J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s    N  1 - 2 ( 1 0 0 - 1 0 1 )  —  2 0 2 2

лица, вывезшего историко-культурную цен-
ность из Республики Беларусь (имеются в виду 
случаи, когда памятник мог быть похищен 
либо уничтожен во время стихийных бедствий 
или чрезвычайных ситуаций за пределами 
Республики Беларусь), невыполнение обуслов-
ленной договором обязанности по возврату в 
страну историко-культурных ценностей соста-
ва преступления, установленного статьей 230 
УК, по нашему мнению, не образует. Такой же 
точки зрения придерживаются и российские 
исследователи [29, с. 18]. 

Понятно, что невозвращению на терри-
торию Республики Беларусь историко-куль-
турных ценностей всегда предшествует их за-
конный вывоз за пределы территории страны 
с обязательством возврата в установленный 
срок. В связи с этим для правильной квалифи-
кации содеянного необходимо выяснить, был 
ли вывоз законным, т. е. были ли соблюде-
ны специальные правила временного вывоза 
историко-культурных (культурных) ценностей 
за границу. По данному вопросу произош-
ли определенные изменения, и в настоящий 
момент (по состоянию на 30 июня 2022 г.) к 
источникам правового регулирования пере-
мещения историко-культурных (культурных) 
ценностей относятся: 

— договор о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 г. [7];

— решение Коллегии Евразийской эконо-
мической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30 
«О мерах нетарифного регулирования» [20];

— Кодекс Республики Беларусь о культуре 
[8];

— Закон Республики Беларусь от 28 октя-
бря 2008 г. № 433-З «Об основах администра-
тивных процедур» [15];

— Указ Президента Республики Беларусь 
от 25 июня 2021 г. № 240 «Об административ-
ных процедурах, осуществляемых в отноше-
нии субъектов хозяйствования» [14];

— Положение о порядке и условиях выдачи 
Министерством культуры заключений (разре-
шительных документов) на вывоз за пределы 
таможенной территории Евразийского эконо-
мического союза культурных ценностей или 
письменных уведомлений о том, что заключе-
ние (разрешительный документ) не требует-
ся, утвержденное постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 23 сентября 
2008 г. № 1397 [17];

— постановление Совета Министров Респу-
блики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548 
«Об административных процедурах, осуще-
ствляемых в отношении субъектов хозяйство-
вания» [13];

— постановление Министерства культуры 
Республики Беларусь от 4 января 2022 г. № 3 
«Об утверждении регламентов администра-
тивных процедур» [18], которым утвержден 
Регламент административной процедуры, осу-
ществляемой в отношении субъектов хозяй-

ствования по подпункту 25.11.1 «Получение 
заключения (разрешительного документа) на 
вывоз культурных ценностей (историко-куль-
турных ценностей и иных культурных ценно-
стей), включенных в единый перечень товаров, 
к которым применяются меры нетарифного ре-
гулирования в торговле с третьими странами, 
предусмотренный Протоколом о мерах нета-
рифного регулирования в отношении третьих 
стран к Договору о Евразийском экономиче-
ском союзе от 29 мая 2014 г. (приложение № 7), 
за пределы таможенной территории Евразий-
ского экономического союза и письменных 
уведомлений о том, что заключение (разреши-
тельный документ) не требуется».

Принципиальные положения по вопросу 
перемещения (в анализируемом случае — вы-
воза) историко-культурных ценностей через 
таможенную границу Республики Беларусь, 
определяющие вектор развития законодатель-
ства по этому вопросу, содержатся в Кодексе 
Республики Беларусь о культуре [8]. Согласно 
данному нормативному правовому акту, во-
первых, запрещается вывоз за пределы Рес-
публики Беларусь материальных движимых 
историко-культурных ценностей на постоян-
ное хранение. Исключение составляют случаи, 
когда вывоз историко-культурных ценностей 
осуществляется согласно вступившему в силу 
международному договору Республики Бела-
русь о реституции культурных ценностей на 
основании решения Правительства Респуб-
лики Беларусь, принятого по каждому факту 
перемещения культурных ценностей. В период 
1992—2022 гг. такие решения не принимались, 
историко-культурные ценности (т. е. памятни-
ки) не возвращались в страну их происхожде-
ния или собственнику. 

Во-вторых, движимые материальные куль-
турные ценности, вывезенные за пределы Рес-
публики Беларусь с нарушением актов зако-
нодательства и международных договоров, а 
также временно вывезенные за пределы Рес-
публики Беларусь в эвакуацию или на другом 
основании и не возвращенные в страну без 
законных оснований, подлежат обязатель-
ному возвращению независимо от време-
ни, обстоятельств и места вывоза. В развитие 
данного положения при Совете Министров 
Республики Беларусь создана Комиссия по вы-
явлению, возвращению, совместному исполь-
зованию и введению в научный и культурный 
обиход культурных ценностей, находящихся 
за пределами Республики Беларусь, как по-
стоянно действующий совещательный орган. 
В стране создан Интернет-портал «Вяртанне» 
[24] — онлайн-ресурс об утраченных, переме-
щенных и возвращенных культурных ценно-
стях белорусского происхождения.

Поэтому главный вопрос — это поиск места 
нахождения культурных ценностей безуслов-
ного белорусского происхождения, установле-
ние времени, причин и (законных) оснований 
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их вывоза из Республики Беларусь, разработ-
ка предложений по возвращению их в страну 
посредством применения механизмов частно-
правовой или публично-правовой реституции. 
Для этого должны быть задействованы все пра-
вовые инструменты. Однако следует признать, 
что возвращение культурных ценностей 
продолжает оставаться одной из наибо-
лее сложных международно-правовых 
проблем. Поэтому нужно разработать и при-
менять механизм, не допускающий оставле-
ния в иностранном государстве временно вы-
везенных из Республики Беларусь культурных 
ценностей.

Время совершения преступления характе-
ризуется промежутком, по истечении которо-
го наступают преступные последствия. После 
истечения установленного срока возвращения 
историко-культурных ценностей на террито-
рию Беларуси наступают последствия такого 
бездействия, ведь соответствующие фонды 
государства, в которых находились историко-
культурные ценности, уменьшаются за счет от-
сутствия этих памятников.

Местом совершения преступления призна-
ется территория соответствующего государства 
[4, с. 10], в исследуемом случае — территория 
Республики Беларусь. Для уточнения этого по-
нятия обратимся к Закону «О Государственной 
границе Республики Беларусь», согласно ста-
тье 1 которого Государственная граница Рес-
публики Беларусь — линия и проходящая по 
этой линии вертикальная поверхность, опре-
деляющие пределы территории Республики 
Беларусь (суши, вод, недр, воздушного про-
странства) [19]. 

В соответствии со статьей 9 Конституции 
Республики Беларусь территория Республики 
Беларусь является естественным условием су-
ществования и пространственным пределом 
самоопределения народа, основой его благо-
состояния и суверенитета Республики Бела-
русь. Территория Беларуси едина и неотчуж-
даема [9]. Административно-территориальное 
устройство государства определяется Зако-
ном «Об административно-территориальном 
устройстве Республики Беларусь» [12]. Таким 
образом, понятием «территория Республики 
Беларусь» охватывается именно территория, 
контуры которой определены Государствен-
ной границей Республики Беларусь. Пре-
ступление, предусмотренное статьей 230 УК, 
будет всегда совершено на территории Респуб-
лики Беларусь, поскольку преступный резуль-
тат (невозвращение временно вывезенных 
историко-культурных ценностей Республики 
Беларусь) в любом случае наступает только на 
территории Беларуси. 

Характеризуя субъективную сторону дан-
ного преступления, отметим, что невозвра-
щение в Республику Беларусь временно вы-
везенных культурных ценностей предполагает 
только умышленную форму вины в виде пря-

мого умысла. Это означает, что проблемы от-
граничения контрабанды культурных ценно-
стей от невозвращения историко-культурных 
ценностей должны решаться посредством 
установления момента формирования этого 
самого преступного умысла. Если при рассле-
довании факта невозвращения выяснится, что 
лицо, не вернувшее на территорию Республи-
ки Беларусь историко-культурные ценности, 
до вывоза или в момент вывоза имело умы-
сел оставить их за рубежом, а следовательно, 
обязательство об обратном вывозе представ-
лялось в таможенные органы без намерения 
его выполнить, то такие противоправные дей-
ствия подлежат квалификации как контра-
банда по признаку перемещения товаров че-
рез таможенную границу Республики Беларусь 
с обманным использованием документов или 
заведомо недостоверным декларированием, 
а если же умысел возник уже за границей, — 
то как невозвращение историко-культурных 
ценностей (т. е. по статье 230 УК), если та-
кое возвращение является обязательным [22, 
с. 21]. На практике возможна такая ситуация, 
когда историко-культурные ценности выво-
зились из Беларуси без умысла не возвращать 
их обратно, а затем, уже после вывоза, этот 
умысел возник: лицо имеет возможность ввез-
ти в Беларусь временно вывезенные ценности, 
но не делает этого. Контрабанда же предпо-
лагает умысел уже при вывозе ценностей с та-
моженной территории Беларуси: лицо знает, 
что не будет ввозить обратно рассматриваемые 
предметы. Поэтому незаконный вывоз из Рес-
публики Беларусь ее историко-культурных 
ценностей, сопряженный с использованием 
нелегальных способов (помимо или с сокры-
тием от таможенного контроля, либо с обман-
ным использованием документов или средств 
идентификации, либо сопряженное с недекла-
рированием или заведомо недостоверным де-
кларированием), является контрабандой. 

Под субъектом данного преступления по-
нимают гражданина, достигшего 16-летнего 
возраста, вменяемого, являющегося либо соб-
ственником историко-культурных ценностей, 
осуществившим временный вывоз названных 
предметов за границу с условием их возврата, 
либо уполномоченным собственником этих 
историко-культурных культурных ценностей 
на их временный вывоз за границу, либо со-
трудником юридического лица (например, 
музея), осуществившего временный вывоз за 
границу Республики Беларусь историко-куль-
турных ценностей, на которого были возложе-
ны обязанности по возвращению этих пред-
метов в установленные сроки на территорию 
Республики Беларусь.

Состав преступления формальный: оно 
считается оконченным с момента невыпол-
нения соответствующей обязанности при ус-
ловии, что у виновного лица была реальная 
возможность ее исполнить. При этом не име-
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ет значения, не возвратил виновный все вы-
везенные за границу ценности либо их часть 
[30, с. 179].

Изучение опыта зарубежных стран (при 
этом мы учитываем, что по ст. 230 УК с 1992 
по 2021 г. в Республике Беларусь уголовные 
дела не возбуждались и не расследовались [2]) 
показывает, что чаще всего преступление, по-
добное анализируемому, совершают искус-
ствоведы и музейные работники (вывозящие 
раритеты для экспонирования за рубежом), 
музыканты (пользующиеся во время гастролей 
антикварными инструментами), реставраторы 
и другие научные работники (сопровождаю-
щие культурные ценности в период их научной 
оценки или реставрации в других странах). 

Подводя итог, полагаем целесообразным 
расширить диспозицию действующей уго-
ловно-правовой нормы (ст. 230 УК) за счет 
включения в нее культурных ценностей (т. е. 
не только принятых на государственный учет 
историко-культурных ценностей, как пред-
усмотрено в настоящее время, но и тех куль-
турных ценностей, для перемещения которых 
установлены специальные правила в силу их 
исторического, художественного, научного 
или иного культурного значения). Учиты-
вая требования международных обязательств 
Республики Беларусь, такой запрет должен 
касаться и культурных ценностей Союзно-
го государства, состав которых, видимо, надо 
определить законодательно. 

Необходимость дальнейшего развития 
законодательства и создания правового ме-
ханизма одновременно и противодействия 
нелегальному международному обороту куль-
турных ценностей, и их реституции законному 
собственнику или в страну происхождения по-
зволяет инициативно сформулировать пред-
ложение о включении в Конституцию Респуб-
лики Беларусь концептуально нового (и, как 
представляется, весьма перспективного для 
будущего практического применения в целях 

защиты историко-культурного наследия на-
шей страны) положения, согласно которому 
государство обязуется принимать меры по 
возвращению культурных ценностей, 
вывезенных с ее территории в различ-
ные исторические периоды. Такой нормы 
в настоящее время в Основном Законе нет, на 
Республиканском референдуме 2022 г. это по-
ложение не обсуждалось, но мы считаем, что 
предложенная конституционная новация мо-
жет определить вектор дальнейшего развития 
законодательства о реституции (публично-
правовой, частноправовой) культурных цен-
ностей, в том числе будет способствовать за-
ключению новых международных договоров 
по данному вопросу, на базе которых сформи-
руется позитивная для нашей страны судебная 
практика. 

В целях создания государственно-правовых 
гарантий защиты историко-культурного на-
следия считаем возможным в Кодексе Респуб-
лики Беларусь о культуре (проект изменений 
в который в настоящее время обсуждается, 
предполагается, что разрабатываемые в ходе 
общественного обсуждения и парламент-
ских слушаний изменения вступят в силу в 
2023 г. — И. М.) предусмотреть норму, в со-
ответствии с которой дипломатические и кон-
сульские учреждения Республики Беларусь в 
иностранных государствах будут осуществлять 
в пределах их компетенции, установленной за-
конами и международными договорами, ди-
пломатическую защиту временно вывезенных 
из Республики Беларусь историко-культурных 
ценностей. 

Полагаем, что учет указанных мер позволит 
повысить эффективность противодействия 
участию историко-культурных ценностей в 
нелегальном международном обороте и будет 
способствовать активизации деятельности по 
возвращению в Республику Беларусь вывезен-
ных в нарушение законодательства предметов, 
составляющих ее национальное достояние. 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УЧАСТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОМ МЕХАНИЗМЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ

 Марина Головенчик

Глобальный прорыв в развитии компьютеризации и цифровизации, произошедший в на-
чале XXI в., открывает перед современным обществом широкие перспективы. Благодаря 
компьютеризации и цифровизации в последние годы значительно повысились мобильность 
и коммуникативность людей, активизировались политические процессы, стала более до-
ступной самая разнообразная информация. Вместе с тем это же явление стало причиной 
возникновения и стремительного развития нового направления противоправной деятель-
ности, получившего общее наименование «киберпреступность». В статье исследуются во-
просы регионального сотрудничества правоохранительных органов Республики Беларусь  в 
сфере противодействия киберпреступности в рамках таких региональных международных 
организаций, как Организация Договора о коллективной безопасности, Содружество Не-
зависимых Государств. В результате проведенного анализа сделан вывод о существовании 
различных механизмов взаимодействия между правоохранительными органами государств, 
входящих в названные организации. Вместе с тем для повышения эффективности дальней-
шего сотрудничества в противодействии возникающим киберугрозам требуются совер-
шенствование и унификация положений международных нормативных правовых актов, а 
также создание в рамках Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и 
иными опасными видами преступлений на территории государств — участников Содруже-
ства Независимых Государств специализированного подразделения, деятельность которого 
будет направлена на координацию взаимодействия правоохранительных органов в вопро-
сах противодействия современным проявлениям киберпреступности, их предупреждения и 
профилактики.

Ключевые слова: институциональный механизм; кибербезопасность; киберпреступность; координация деятель-
ности; международное сотрудничество; правоохранительные органы.

«Issues for the Participation of the Republic of Belarus in the Institutional 
Mechanism for Combating International Cybercrime» (Marina Goloventchik)

The exponential growth of computer and digital technology in the 21st century creates broad 
opportunities for human societies, such as increased mobility, ease of communication, political 
participation and access to information. Yet it has also given rise to a new type of criminal activity, 
broadly defi ned as cybercrime. The author considers the regional cooperation of law enforcement 
agencies in combating cybercrime via multilateral organisations such as the Collective Security Treaty 
Organization and the Commonwealth of Independent States. Several mechanisms of cooperation 
with the member states of these organisations are identifi ed. The author presents an argument for 
modernisation and harmonisation of the international legal frameworks for fi ghting organized 
crime and other forms of criminal activity aff ecting the member states. A case is also made for the 
establishment of the specialised unit in the structure of Coordination Bureau for Organised Crime 
Control in the Commonwealth of Independent States countries.

Keywords: coordination of activities; cybercrime; cybersecurity; institutional mechanism; international cooperation; law 
enforcement agencies.

Журнал международного права и международных отношений. 2022. № 1-2 (100-101). С. 41—47.
Journal of International Law and International Relations. 2022. N 1-2 (100-101). P. 41—47.

Автор:
Головенчик Марина Геннадьевна — аспирант кафедры уголовного права юридического факультета Белорусско-
го государственного университета, e-mail: marina.golovenchik@inbox.ru
Белорусский государственный университет. Адрес: 4, пр. Независимости, Минск, 220030, БЕЛАРУСЬ

Author:
Goloventchik Marina — post-graduate student of the Department of Criminal Law of the Faculty of Law, Belarusian State 
University, e-mail: marina.golovenchik@inbox.ru
Belarusian State University. Address: 4, Nezavisimosti ave., Minsk, 220030, BELARUS

УДК 341(476)

м
еж

ду
на

ро
дн

ое
 с

от
ру

дн
ич

ес
тв

о 
в 

бо
рь

бе
 с

 п
ре

ст
уп

но
ст

ью

В настоящее время одной из глобальных 
проблем человечества является между-

народная преступность, в рамках которой сле-
дует особо выделить преступления в сфере 
высоких технологий, или киберпреступления. 

Появление такой преступности обусловлено 
стремительным развитием цифровой глобали-
зации экономики (от globe — земной шар), в 
ходе которой, как отмечает Г. Г. Головенчик, 
происходит сращивание национальных рын-
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ков товаров, услуг и капиталов, а перемещение 
человеческого и информационного ресурсов 
не сдерживается национальными границами 
[4, c. 77].

Как показывает статистика, количество 
данных преступлений неуклонно растет. Так, 
в мае 2022 г. заместитель начальника Главно-
го управления центрального аппарата След-
ственного комитета Беларуси И. Судникович 
отметил, что «число киберпреступлений за 
последние 5 лет выросло в 10 раз. В сред-
нем в год фиксируется 25 тыс. таких фактов, 
то есть каждое четвертое преступление…» 
[см.: 2]. 

Безусловно, будучи серьезным асоциаль-
ным явлением, обладающим признаком экс-
территориальности, киберпреступность не 
могла не стать предметом пристального вни-
мания со стороны как отдельных государств, 
так и межгосударственных образований, по-
скольку только совместные усилия правоох-
ранительных органов большинства мировых 
держав позволят противостоять международ-
ной преступности как современной глобаль-
ной проблеме человечества. 

Вопросы противодействия киберпреступ-
ности достаточно часто становятся предметом 
научных исследований. Так, аспекты междуна-
родно-правовой помощи по уголовным делам 
о киберпреступлениях и иные аспекты между-
народно-правовых основ сотрудничества го-
сударств в рамках обозначенной проблемати-
ки освещены в работах таких белорусских и 
российских ученых-правоведов, как Е. В. Ба-
туева [3], А. А. Данилевич, В. И. Самарин [5], 
В. П. Зимин [7], Е. Г. Моисеев [9], Н. О. Мо-
роз [10; 11], А. И. Мысина [12], В. Ч. Роде-
вич, С. С. Тупеко [21], В. П. Талимончик [27] 
и др. 

Рассматривая вопросы взаимодействия 
государств в области борьбы с транснацио-
нальной преступностью в целом, следует от-
метить, что такое сотрудничество проявляется 
в двух основных формах: договорно-правовой 
(конвенционной) и организационно-право-
вой (институциональной). Причем именно 
последнюю, согласно опубликованным Испол-
нительным комитетом Содружества Незави-
симых Государств (далее — СНГ) материалам 
аналитического отдела информационно-ана-
литического департамента, следует считать 
наиболее эффективной, поскольку она бази-
руется на достижении консенсуса относитель-
но принципиальных положений, затрагива-
ющих национальные интересы участников 
различных международных организаций [16]. 
А. А. Данилевич, напротив, утверждает, что 
«наиболее эффективные результаты приносит 
взаимодействие, основанное на международ-
ных договорах и разработанном националь-
ном законодательстве…» [5, c. 6], отмечая, 
таким образом, наибольшую эффективность 
конвенционной формы сотрудничества. 

Следует согласиться с точкой зрения 
Н. О. Мороз, отмечавшей, что деятельность 
международных организаций, направленная 
на разработку соглашений, анализа состояния 
преступности, проведения специализирован-
ных международных конференций, позволяет 
скорее находить пути решения тех или иных 
транснациональных проблем. Однако преиму-
щественно решения органов международных 
организаций носят рекомендательный харак-
тер. В связи с этим особую актуальность при-
обретает работа подобных организаций (ООН, 
Интерпол, СНГ и др.) в деле кодификации 
норм международного права. Таким образом, 
институциональная форма находится в тес-
нейшем взаимоотношении с конвенционной, 
и зачастую первая как бы переходит во вторую 
[11, c. 317—318].

Мнение о двух основных формах подтверж-
дается и в иных источниках. В частности, на 
это указывает В. П. Зимин [7, c. 10]. 

Исходя из вышеизложенного, государства, 
понимая опасность данного вида преступно-
сти, прилагают максимум усилий, чтобы ак-
тивно противостоять этому асоциальному яв-
лению, в том числе посредством заключения 
и реализации международных соглашений в 
рассматриваемой сфере. Однако, несмотря на 
всю опасность исследуемого явления, в настоя-
щее время не в полной мере регламентированы 
процедуры взаимоотношений между государ-
ствами в области противодействия киберпре-
ступлениям. В таких условиях особое значение 
приобретают региональные международные 
соглашения, нормы которых направлены на 
регулирование вопросов сотрудничества пра-
воохранительных и судебных органов госу-
дарств по вопросам борьбы с киберпреступле-
ниями, их предупреждения и профилактики.

Республика Беларусь является участницей 
нескольких региональных международных 
организаций, в частности наше государство 
входит в состав Организации Договора о кол-
лективной безопасности (далее — ОДКБ), а так-
же СНГ. Изначально спроектированный как 
международное соглашение о военном сотруд-
ничестве государств (в преамбуле отмечается 
необходимость согласованных действий Воору-
женных Сил договаривающихся сторон, а так-
же выполнения международных соглашений 
в сфере сокращения объема вооружений), До-
говор о коллективной безопасности [6] посте-
пенно расширил границы своего влияния, а его 
участники действуют с целью обеспечить адек-
ватные меры реагирования на любую внешнюю 
угрозу (не только военного характера).

Одним из документов, принятых в рамках 
ОДКБ, является Протокол о взаимодействии 
государств — членов ОДКБ по противодей-
ствию преступной деятельности в информаци-
онной сфере, подписанный в Москве 23 дека-
бря 2014 г. (далее — Протокол). В соответствии 
с названным Протоколом государства — участ-

М. Г. Головенчик. Актуальные аспекты участия Республики Беларусь в институциональном механизме противодействия международной киберпреступности
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ники ОДКБ приняли на себя обязательство 
осуществлять сотрудничество для противо-
действия использованию национальных 
сегментов сети Интернет в целях, запрещен-
ных национальным законодательством, в том 
числе взаимодействовать при раскрытии и 
расследовании преступлений, совершаемых с 
применением информационно-коммуникаци-
онных технологий (далее — ИКТ). При этом 
содержащаяся в Протоколе дефиниция «пре-
ступления в сфере информационных техноло-
гий» справедливо включает в себя только те 
умышленно совершенные общественно опас-
ные деяния, которые запрещены уголовным 
законом какой-либо из договаривающихся 
сторон (ст. 1) [20].

В то же время Протокол охватывает до-
статочно узкий круг преступных деяний, для 
предупреждения и расследования которых 
предусмотрена необходимость взаимодей-
ствия государств и их правоохранительных ор-
ганов. В соответствии со статьей 3 Протокола в 
их число вошли преступления против консти-
туционного строя и безопасности государства, 
против мира и безопасности человечества, а 
также преступления в сфере информационных 
технологий [20]. 

Следует отметить, что Уголовный кодекс 
Республики Беларусь (далее — УК) включает 
главы, посвященные регулированию назван-
ных групп преступлений: в главе 32 УК собра-
ны преступления против государства, нормы 
главы 17 УК содержат перечень преступлений 
против мира и безопасности человечества, а 
глава 31 УК посвящена установлению уголов-
ной ответственности за преступления против 
компьютерной безопасности [28]. Вместе с 
тем буквальное толкование положений, со-
держащихся в Протоколе, приводит к выводу 
о том, что преступления, отраженные в других 
главах УК, хотя и совершенные с использова-
нием ИКТ, не подпадают под действие указан-
ного Протокола. На практике же большинство 
преступлений, сопряженных с применением 
последних достижений в области средств свя-
зи и телекоммуникаций, обладают корыстной 
направленностью и способны причинить су-
щественный вред субъектам хозяйствования. 
Так, известны многочисленные факты кибер-
атак на объекты банковской системы. Дан-
ные атаки, в свою очередь, могут негативно 
отразиться на экономической безопасности 
государства.

Кроме того, отдельным видом преступ-
ления из числа охватываеваемых поняти-
ем «киберпреступность» принято называть 
распространение материалов, содержащих 
элементы детской порнографии. Безусловно, 
подобные деяния следует считать преступны-
ми. В частности, за вышеуказанное преступле-
ние в статье 343-1 УК (входящей в гл. 30 УК 
«Преступления против общественного поряд-
ка и общественной нравственности») предус-

мотрена уголовная ответственность [28]. Не 
вызывает сомнений и тот факт, что данное де-
яние способно причинить существенный вред 
сразу нескольким объектам: в отношении не-
совершеннолетнего, принимавшего участие 
в съемке, — нарушение его нормального пси-
хического и нравственного развития, в отно-
шении иных лиц — существенный подрыв их 
моральных качеств, что не позволяет считать 
их полноценными членами здорового граж-
данского общества. В любом случае социаль-
ная и культурная безопасность государства 
находятся под угрозой. Вместе с тем данное де-
яние также не входит в число преступлений, в 
отношении которых следует задействовать ме-
ханизм межгосударственного сотрудничества, 
оговоренный в приведенном Протоколе.

В 2017 г. государствами — членами ОДКБ 
было заключено Соглашение о сотрудничестве 
в области обеспечения информационной без-
опасности (далее — Соглашение; вступило в 
силу 1 апреля 2019 г.) [25].

Нормы названного Соглашения обладают 
более широким диапазоном действия, неже-
ли нормы Протокола. В частности, в качестве 
угроз информационной безопасности статья 3 
Соглашения называет деструктивное инфор-
мационное воздействие на ОДКБ в целом и на 
государства, являющиеся ее членами, исполь-
зование ИКТ террористическими и экстре-
мистскими организациями, организованными 
преступными группами и преступными орга-
низациями (сообществами), осуществление 
иной противоправной деятельности, сопря-
женной с использованием ИКТ [25].

При подобном подходе взаимодействие 
между государствами — участниками ОДКБ 
становится возможным при совершении лю-
бого преступления, сопряженного с примене-
нием ИКТ, независимо от того, к какой главе 
национального уголовного законодательства 
государства-участника оно относится. Акцент 
при определении возможности задействова-
ния механизма межгосударственного сотруд-
ничества смещается в сторону определения 
угрозы в том виде, в котором она сформулиро-
вана в статье 3 Соглашения [25].

Вместе с тем подобный подход также нель-
зя признать до конца удачным. Выражение 
«осуществление противоправной деятельно-
сти с использованием ИКТ» является слишком 
размытым и предполагает возможность вклю-
чения в него неопределенного круга деяний, 
ограниченных лишь способом совершения, 
без учета характера и объема причиненного 
вреда. Иными словами, сюда следует отнести 
любые правонарушения, в том числе не явля-
ющиеся преступлениями. В этой связи целесо-
образно ограничить круг случаев, требующих 
задействования механизма межгосударствен-
ного сотрудничества, лишь серьезными слу-
чаями преступной деятельности. Для этого 
представляется возможным использовать 
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формулу, в соответствии с которой реализа-
ция механизма межгосударственного сотруд-
ничества должна осуществляться в случае со-
вершения опасного преступления, за которое 
уголовным законодательством государства, на 
территории которого оно имело место, предус-
мотрено наказание в виде лишения свободы на 
срок более четырех лет или иное более строгое 
наказание.

Таким образом, в рамках деятельности 
ОДКБ существует самостоятельный механизм, 
позволяющий консолидировать усилия право-
охранительных органов в борьбе с преступ-
лениями, сопряженными с использованием 
ИКТ.

Не менее важным, в том числе в плане про-
тиводействия международной преступности, 
является участие Республики Беларусь в СНГ. 
Следует отметить, что региональное соглаше-
ние в сфере противодействия киберпреступ-
ности, принятое в 2001 г. [24], стало одним из 
первых подобных договоров в мировой прак-
тике. Однако с течением времени некоторые 
его нормы утратили свою актуальность, что по-
требовало его пересмотра и обновления. Новое 
Соглашение о сотрудничестве государств — 
участников СНГ в борьбе с преступлениями 
в сфере информационных технологий [23] 
было подписано в Душанбе в сентябре 2018 г. 
(вступило в силу 12 марта 2020 г.). Следует 
отметить, что Республика Беларусь одной из 
первых ратифицировала данное Соглашение 
(Закон № 207-З от 16 июля 2019 г. [15]).

Характеризуя деятельность нашего государ-
ства в рассматриваемой сфере, В. Ю. Арчаков 
справедливо отмечает, что «Беларусь активно 
и последовательно поддерживает междуна-
родное взаимодействие в области обеспечения 
информационной безопасности, принимает и 
ратифицирует заключенные соглашения, уча-
ствует в разработке концептуальных подходов, 
модельного законодательства и в целом весьма 
настойчиво выступает за минимизацию общих 
угроз Содружества, в том числе и в информа-
ционной сфере» [1, c. 7].

Необходимо отметить, что взаимодействие 
государств — участников СНГ по вопросам 
противодействия международной преступ-
ности входит в полномочия сразу нескольких 
межправительственных органов: Совета мини-
стров внутренних дел государств — участников 
СНГ, Координационного совета генеральных 
прокуроров государств — участников СНГ, 
Совета руководителей органов безопасности 
и специальных служб государств — участни-
ков СНГ. Кроме того, в целях согласования 
действий министерств внутренних дел госу-
дарств — участников СНГ в борьбе с организо-
ванной преступностью, терроризмом, незакон-
ным оборотом наркотиков и иными опасными 
видами преступлений создано специальное 
Бюро по координации борьбы с организован-
ной преступностью и иными опасными вида-

ми преступлений на территории государств — 
участников СНГ [19]. В структуру Бюро входит 
управление по координации борьбы с органи-
зованной преступностью, терроризмом, неза-
конным оборотом наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, которое 
состоит из двух отделов:

— содействия в межгосударственном ро-
зыске, экстрадиции, проведении специальных 
мероприятий и борьбе с терроризмом;

— координации борьбы с незаконным обо-
ротом наркотических средств, психотропных 
веществ, и их прекурсоров (в том числе Регио-
нальная оперативная группа в Центрально-
Азиатском регионе) [26]. 

В Бюро не создано специализированное 
подразделение, деятельность которого была 
бы направлена на борьбу с киберпреступле-
ниями или же на координацию деятельности 
правоохранительных органов государств — 
участников СНГ в этой сфере. При этом в со-
ответствии с статьей 2.1 Положения о Бюро 
одним из направлений его координационной 
деятельности является противодействие орга-
низованной преступности, незаконному обо-
роту наркотиков, терроризму и иным опас-
ным видам преступлений [19]. Таким образом, 
перечень направлений координационной де-
ятельности Бюро остается открытым. Вместе 
с тем киберпреступления являются столь же 
опасными, как и организованная преступность 
и преступления террористического характера. 
В этой связи представляется возможным от-
дельно выделить данную группу преступле-
ний в статье 2.1 Положения о Бюро для того, 
чтобы данная сфера однозначно охватывалась 
взаимодействием государств. Кроме того, в 
Бюро может быть создано специальное под-
разделение, направленное на борьбу с кибер-
преступлениями, что, на наш взгляд, позволит 
повысить эффективность работы Бюро в рас-
сматриваемом направлении.

Для обмена информацией в Бюро создан 
и функционирует Специализированный банк 
данных, Инструкция о деятельности которо-
го утверждена решением Совета министров 
внутренних дел государств — участников СНГ 
от 2 сентября 2015 г. [13]. В указанном банке 
данных содержится информация по восьми 
направлениям: организованная преступность, 
терроризм, незаконный оборот наркотиков, 
экономическая преступность, незаконная ми-
грация, неформальные объединения болель-
щиков спортивных команд, торговля людьми, 
иная информация. Таким образом, самостоя-
тельного направления «киберпреступность» 
указанный банк не включает (как представ-
ляется, она относится к «иной информации»). 
В то же время отдельные преступления, со-
пряженные с использованием ИКТ, могут со-
держаться в разделах «экономическая пре-
ступность», «терроризм», «организованная 
преступность», «торговля людьми». 

М. Г. Головенчик. Актуальные аспекты участия Республики Беларусь в институциональном механизме противодействия международной киберпреступности
Marina Goloventchik. Issues for the Participation of the Republic of Belarus in the Institutional Mechanism for Combating International Cybercrime
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Всего же на начало 2022 г. в Специализи-
рованном банке данных Бюро содержалась ин-
формация в отношении 3920 объектов учета, в 
том числе: по линии организованной преступ-
ности — 455, терроризма — 1516, незаконно-
го оборота наркотиков — 169, экономической 
преступности — 12, незаконной миграции — 
315, торговли людьми — 14, неформальных 
объединений болельщиков — 1439 [17, с. 25]. 
Собранные сведения используются органами 
внутренних дел стран Содружества, в том чис-
ле при организации и проведении необходи-
мых оперативно-розыскных мероприятий. 

Анализ нормативной базы взаимодействия 
Бюро с иными органами отраслевого сотруд-
ничества был проведен Н. В. Сидоровой и 
Н. Р. Весельской [22]. Согласно исследова-
ниям указанных авторов, нормативную базу 
взаимодействия Бюро с иными органами от-
раслевого сотрудничества образуют соответ-
ствующие договоры, к числу которых относятся 
Протокол о взаимодействии с Координацион-
ной службой Совета командующих Погранич-
ными войсками от 7 февраля 2000 г., Про-
токол об информационном взаимодействии 
с Секретариатом Координационного совета 
генеральных прокуроров государств — участ-
ников СНГ от 30 ноября 2005 г., Протокол об 
информационном взаимодействии с Комите-
том глав правоохранительных подразделений 
Совета руководителей таможенных служб от 
21 сентября 2009 г., Протокол о сотрудниче-
стве с Советом руководителей подразделений 
финансовой разведки государств — участни-
ков СНГ 2014 г.

Эффективность работы Бюро подтвержда-
ется ежегодными результатами его деятель-
ности за отчетный период. Так, согласно дан-
ным за 2021 г., при участии сотрудников Бюро 
было раскрыто 3026 преступлений (для срав-
нения, в 2020 г. этот показатель составил 2400, 
а в 2019 г. — 3083 преступлений) [17, с. 15]. 
В рамках реализации своих полномочий работ-
никами Бюро в 2020 г. оказана практическая 
помощь трем оперативным группам, коман-
дированным в государства — участники СНГ 
(в том числе один раз в Республику Беларусь). 

В рамках оперативно-профилактических 
мероприятий, предусмотренных Межгосудар-
ственной программой совместных мер борьбы 
с преступностью на 2019—2023 годы [14] на 
основании выявления преступлений иссле-
дуемой группы были установлены и привле-
чены к уголовной ответственности в 2019 г. 
242, в 2020 г. — 403, а в 2021 г. — 890 человек. 
В 2021  г. пресечена деятельность 1093 ин-
формационных ресурсов, работа которых осу-
ществлялась с нарушением действующего за-
конодательства (2020 г. — 512, в 2019 г. — 42) 
[17, с. 18]. 

Как видно, Бюро активно включилось в ра-
боту по выявлению возникающих киберугроз 
и нейтрализации преступных посягательств 

на информационную безопасность. В целях 
усиления роли Бюро и повышения эффектив-
ности сотрудничества между правоохрани-
тельными органами государств — участников 
СНГ необходимо конкретизировать (а при 
необходимости — расширить) компетенцию 
этого межправительственного органа, распро-
странив ее на преступления в сфере информа-
ционной безопасности (поскольку никакого 
иного специализированного органа, действу-
ющего в указанной сфере, как было отмечено, 
на территории СНГ не создано). Включение 
координации деятельности правоохранитель-
ных органов в рассматриваемой области в 
компетенцию Бюро будет способствовать по-
вышению эффективности противодействия и 
предупреждения киберпреступности. 

В то же время координационные функции 
Бюро не следует чрезмерно расширять, уста-
навливая его обязательное участие в рассмо-
трении всех без исключения правонарушений, 
сопряженных с применением компьютерных 
или иных телекоммуникационных техноло-
гий. Вмешательство Бюро, как верно отмеча-
ет Н. О. Мороз, требуется лишь при наиболее 
опасных и серьезных преступных киберугро-
зах, способных причинить значительный вред 
стратегически важным экономическим объ-
ектам, государственным информационным 
системам, а также в случае выявления фак-
тов распространения цифровых материалов, 
связанных с детской порнографией, либо 
кибератак, совершенных организованными 
преступными группами [10, c. 13]. В качестве 
критерия определения значения киберугрозы 
указанный автор справедливо предлагает ис-
пользовать правило, содержащееся в пункте b 
статьи 2 Конвенции Организации Объединен-
ных Наций против транснациональной орга-
низованной преступности от 15 ноября 2000 г.: 
«серьезное преступление означает преступле-
ние, наказуемое лишением свободы на макси-
мальный срок не менее четырех лет или более 
строгой мерой наказания» [8].

Анализ отдельных составляющих институ-
ционального механизма международного со-
трудничества Республики Беларусь в борьбе 
с киберпреступностью показал, что самостоя-
тельные элементы такого сотрудничества ус-
матриваются в рамках действия Соглашения 
ОДКБ, однако используемые в нем дефиниции 
требуют совершенствования и унификации с 
действующими уголовно-правовыми нормами.

В рамках СНГ сформирован и функциони-
рует достаточно устойчивый и разносторон-
ний институциональный механизм взаимо-
действия правоохранительных органов, целью 
которого является осуществление комплекс-
ного подхода в вопросах противодействия 
транснациональной преступности, включая 
преступления, совершаемые с использованием 
ИКТ. В то же время представляется важным 
формирование в рамках Бюро по координа-
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ции борьбы с организованной преступностью 
и иными опасными видами преступлений са-
мостоятельного подразделения, специализа-
цией которого стала бы координация деятель-

ности правоохранительных органов в вопросах 
противодействия современным проявлениям 
киберпреступности, их предупреждения и про-
филактики.
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ПРИНЦИП NON BIS IN IDEM — ТЕОРИЯ, ИСТОРИЯ, 
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 
И ПРАВЕ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

 Венера Сейтимова
В статье исследуется правило о запрете двойного наказания за одно и то же деяние, закреп-

ленное в римском праве в виде принципа non bis in idem. Автор анализирует происхождение 
принципа, его историческое и современное содержание и значение для национальных правовых 
систем и международного права. Изучаются различные подходы к толкованию содержания 
и пределов действия принципа non bis in idem, практика применения принципа поп bis in idem 
Европейским судом по правам человека, Судом Европейского союза, Судом Евразийского эконо-
мического союза. Особое внимание уделяется применению принципа в сфере права конкурен-
ции. В результате проведенного исследования делается вывод о невозможности привлечения 
хозяйствующего субъекта к ответственности за одно и то же деяние одновременно решени-
ями как Евразийской экономической комиссии, так и национального антимонопольного орга-
на государства-члена.

Ключевые слова: двойная ответственность; международное право; национальная юрисдикция; право ЕАЭС; 
принцип права; Суд ЕАЭС; Суд ЕС; non bis in idem.

«The non bis in idem Principle — Theory, History and Application in International 
Law and the Law of the Eurasian Economic Union» (Venera Seitimova)

The article considers the prohibition of double jeopardy, codifi ed in Roman law as the non bis in 
idem principle. The author discusses the origins of the principle, its historic and modern meaning 
and its role for national legal systems and international law. Various approaches are reviewed to the 
interpretation of the nature and the limits of the non bis in idem principle, with reference to the case 
law of the European Court on Human Rights, the Court of Justice of the European Union, and the 
Court of the Eurasian Economic Union. Special attention is given to the application of the principle in 
competition law. An argument is made that an economic entity may not be penalised simultaneously 
by the decisions of the Eurasian Economic Commission and the national antimonopoly body of a 
Member State.

Keywords: Court of the EAEU; double responsibility; EAEU law; EU Court of Justice; international law; national 
jurisdiction; non bis in idem; principle of law.
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Принцип non bis in idem («не дважды за одно 
и то же») был известен еще со времен рим-

ского права и в настоящее время находит свое 
отражение как в нормах международного пра-
ва, так и в рамках внутригосударственного пра-
ва. До сих пор в науке международного права 
нет единства мнений относительно содержа-
ния этого принципа. При этом он заслуживает 
особого внимания, поскольку непосредственно 
влияет на правотворческий и правопримени-
тельный процесс, в том числе международных 
судов. Таким образом, предопределяется акту-
альность исследования данной проблематики.

Целью статьи является раскрытие содержа-
ния принципа non bis in idem путем анализа 
научных трудов, нормативно-правовой базы и 
правоприменительной практики, в том числе в 
сфере конкурентного права.

Для достижения поставленной цели ав-
тором были использованы работы при-
знанных ученых в области международного 
права, таких как В. Б. ван Бокель [28], Ф. Кас-
сезе [32], Дж. Лельё [33], Д. С. Рудштейн [34], 
В. П. Дж. Вилс [37], национальные [6; 7; 
9—14; 18; 23—25] и международные [3—5; 8; 
16; 17; 26; 35] нормативные правовые акты, а 
также правоприменительная практика между-
народных судебных органов [1; 15; 22; 27; 29—
31; 36].

Правило, согласно которому двойное нака-
зание (double jeopardy) за одно и то же деяние 
запрещено, относится к разряду фундамен-
тальных. Истоки этого правила неясны [34, 
p. 194], однако уже как в греческой, так и в 
римской правовой традиции оно представля-
ется устоявшейся правовой категорией.

В. Х. Сейтимова. Принцип non bis in idem — теория, история, практика применения в международном праве и праве Евразийского экономического союза
Venera Seitimova. The non bis in idem Principle — Theory, History and Application in International Law and the Law of the Eurasian Economic Union
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Так, в речах греческого оратора Демосфена, 
подготовленных к судебным процессам, упо-
минается: законы не позволяют дважды вы-
ступать с одним и тем же обвинением, или 
требованием отчета, или тяжбой, или иным 
подобным делом против одного и того же че-
ловека [20, п. 147]; дела, по которым был вы-
несен приговор прежде либо о которых уже 
был дан отчет, а также тяжбы, уже имев-
шие место в суде по частным или государ-
ственным делам или по поводу продажи иму-
щества с передачей денег в казну, не должны 
поступать вновь на рассмотрение суда; по 
ним ни один магистрат не должен прово-
дить голосование, в связи с ними не должны 
приниматься обвинения, запрещенные зако-
нами... Закон не разрешает вновь поднимать 
дело, по которому в суде уже однажды был вы-
несен приговор [21, п. 55].

В Дигестах Юстиниана упоминаются сле-
дующие постулаты: презид не должен допу-
скать, чтобы один и тот же обвинялся в тех 
же самых преступлениях, в отношении ко-
торых он был оправдан (книга сорок восьмая, 
титул II, 2.7.2); Сенат постановил, чтобы 
никто за одно и то же преступление не об-
винялся по нескольким законам (книга сорок 
восьмая, титул II, 2.14) [2].

Действие правила, запрещающего повтор-
ное наказание, напрямую связано с авторите-
том и юридической силой ранее вынесенных 
судебных решений, а значит служит базовым 
интересам любой правовой системы: правовой 
определенности и предсказуемости юридиче-
ских последствий.

При появлении современных конституций 
правило non bis in idem в той или иной форме 
находило нормативное закрепление как базо-
вое конституционное право. Так, оно отраже-
но в седьмой поправке к Конституции США 
1787 г. [13], в Конституции Франции 1791 г. 
[14, ст. 9]. В последующем правило было за-
креплено в других европейских конституциях 
(например, в Основном законе ФРГ 1949 г. [18, 
ст. 103]) и, наконец, в пукнтке 1 статьи 4 Про-
токола № 7 1984 г. к Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод 1950 г. (Европей-
ской конвенции по правам человека (далее —
ЕКПЧ)) [5].

Глубокая убежденность в фундаменталь-
ном и непреложном характере правила при-
вела Верховный суд штата Оклахома в 1913 г. 
к следующему умозаключению: «Невозможно 
проследить какое-либо определенное проис-
хождение этой доктрины. Она, по-видимому, 
всегда была встроена в общее право Англии, 
так же, как и в римское право, и, несомнен-
но, во все другие правовые системы и, не имея 
конкретного происхождения, просто всегда 
существовала. Нам представляется, что она 
занимает в уголовном праве такое же положе-
ние, как и доктрина res judicata в гражданском 
праве — в то время как одна опирается на мак-

симу ‘‘Nemo debet bis vexari pro una et eadem 
causa’’, другая — на максиму ‘‘Nemo debet bis 
puniri pro uno delicto’’» [36, p. 756—757].

Обстоятельства нынешней жизни, в кото-
рых развивается современная правовая наука 
и практика правоприменения, несомненно, бо-
лее сложны и нелинейны, чем обстоятельства, 
характеризовавшие жизнь Древнего Рима. 
С учетом сложного характера правоотноше-
ний, разветвленности правового регулиро-
вания, различных видов ответственности и 
способов привлечения к ней какой-либо дог-
матический, универсальный подход к приме-
нению правила non bis in idem не представ-
ляется возможным. Перед исследователями и 
правоприменителями неизбежно возникают 
вопросы о пределах действия правила, сфе-
ре его охвата, соотношении ответственности 
субъектов в разных отраслях права, действии 
правила в пространстве при наличии между-
народного элемента в рассматриваемых пра-
воотношениях.

Различия в сфере охвата правила non bis in 
idem могут проявляться даже на базовом, кон-
ституционном уровне. Так, пунктом 1 статьи 50 
Конституции Российской Федерации [12] пред-
усмотрено, что никто не может быть повторно 
осужден за одно и то же преступление — ука-
зание на «преступление» и «осуждение», как 
представляется, относит данный конститу-
ционный принцип исключительно к сфере 
уголовных правоотношений. В то же время в 
пункте 3 статьи 77 Конституции Республики 
Казахстан [11] указывается, что никто не может 
быть подвергнут повторно уголовной или ад-
министративной ответственности за одно и то 
же правонарушение — действие конституци-
онного принципа расширяется уже на админи-
стративные правоотношения. Пунктом 3 ста-
тьи 58 Конституции Кыргызской Республики 
[9] установлено, что никто не должен повторно 
нести юридическую ответственность за одно и 
то же правонарушение, т. е. действие консти-
туционного принципа не ограничивается ха-
рактером ответственности, которую может по-
нести лицо, и распространяется на все сферы 
правоотношений. Таким образом, различия 
трактовок содержания правила заметны уже 
на базовом, конституционном уровне между 
странами со схожей правовой традицией.

Нет единого понимания и того, что имен-
но запрещено правилом: повторное обвине-
ние (материальный аспект, так называемый 
Anrechnungsprinzip) или повторное преследо-
вание (процессуальный аспект, так называе-
мый Erledigungsprinzip) за совершение одного 
и того же деяния.

Сфера охвата правила non bis in idem — не 
единственный дискуссионный вопрос. Уни-
версальное, общее для всех отраслей права 
или правовых систем понимание не сложилось 
и в отношении того, что считать одним и тем 
же (idem) правонарушением, проступком или 
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преступлением. В доктрине сложилось пони-
мание того, что в различных случаях правило 
применяется по-разному: повторное пресле-
дование или наказание в разных правовых си-
стемах могут быть запрещены в отношении од-
ного и того же правонарушения (idem crimen) 
или в отношении одного и того же факта (idem 
factum). В первом случае применение импе-
ратива non bis зависит от юридической ква-
лификации правонарушения в предыдущем 
процессе по отношению к его квалификации 
в последующем процессе. Во втором случае во 
внимание принимаются только фактические 
обстоятельства дела, без учета юридической 
квалификации фактов. Так, Европейский суд 
по правам человека при применении правила 
non bis in idem на основании статьи 4 Протоко-
ла № 7 к ЕКПЧ применяет подход idem factum 
[22, пп. 70—84].

Несмотря на конституционное закрепление 
правила non bis in idem во многих странах (хотя 
и в различных трактовках), не сложилось об-
щее понимание того, относится ли рассматри-
ваемое правило к общепризнанным нормам и 
принципам международного права. У исследо-
вателей нет единого мнения относительно со-
держания этого принципа — ни с точки зрения 
применения в национальных правовых систе-
мах, ни с точки зрения межгосударственных 
отношений [см.: 32].

На международно-правовом уровне прин-
цип закреплен в Международном пакте о 
гражданских и политических правах, при-
нятом резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН 2200 А (XXI) от 16 декабря 1966 г. (да-
лее — Пакт о правах). Пункт 7 статьи 14 Пакта 
о правах закрепляет принцип non bis in idem 
следующим образом: никто не должен быть 
вторично судим или наказан за преступле-
ние, за которое он уже был окончательно 
осужден или оправдан в соответствии с за-
коном и уголовно-процессуальным правом 
каждой страны [16].

Очевидно, что объектом регулирования 
нормы, закрепленной в Пакте о правах, явля-
ются уголовные правоотношения внутри пра-
вовой системы каждого из государств-участ-
ников. Норма Пакта о правах не регулирует 
уголовные правоотношения, которые могли 
бы возникнуть при уголовном преследовании 
одного и того же лица за совершение одного и 
того же преступления в юрисдикциях разных 
государств. Это подтверждается, в частности, 
сообщением Комитета по правам человека 
ООН от 2 ноября 1987 г. № 204/1986, в кото-
ром применимость пункта 7 статьи 14 Пакта 
о правах рассматривалась в отношении лица, 
осужденного дважды за одно и то же преступ-
ление в Швейцарии и Италии. В указанном 
сообщении Комитет по правам человека отме-
тил, что рассматриваемая норма Пакта о пра-
вах «не гарантирует non bis in idem приме-
нительно к национальным юрисдикциям двух 

или более государств» [35, p. 68]. Однако, 
к примеру, согласно статье 8 Уголовного ко-
декса Республики Беларусь судимость и иные 
уголовно-правовые последствия совершения 
лицом преступления на территории иностран-
ного государства имеют уголовно-правовое 
значение для решения вопроса об уголовной 
ответственности этого лица за преступление, 
совершенное на территории Республики Бела-
русь [24].

Схожая норма, закрепляющая принцип 
non bis in idem, содержится в Протоколе № 7 
к ЕКПЧ. Так, пунктом 1 статьи 4 указанного 
Протокола установлено, что никто не должен 
быть повторно судим или наказан в уголовном 
порядке в рамках юрисдикции одного и того 
же государства за преступление, за которое 
уже был оправдан или осужден в соответствии 
с законом и уголовно-процессуальными нор-
мами этого государства. Пункт 2 статьи 4, тем 
не менее, допускает повторное разбиратель-
ство, если имеются сведения о новых или вновь 
открывшихся обстоятельствах или если в ходе 
предыдущего разбирательства были допуще-
ны существенные нарушения, повлиявшие на 
исход дела [5].

Как видно из содержания приведенной 
нормы, объектом ее регулирования также яв-
ляются уголовные правоотношения в рамках 
юрисдикции каждого из государств — участни-
ков ЕКПЧ.

Схожие позиции содержатся и в доктрине: 
исследователи не приходят к единому мнению 
о том, что non bis in idem является общепри-
знанным принципом международного права 
[28, p. 2] (в этой связи некоторые называют его 
правилом, а не принципом [33, p. 203]), — само 
его применение, а также границы и способ та-
кого применения на международном уровне 
могут зависеть от структуры нормы, которой 
подобные правила вводятся в конкретную под-
систему международного права.

Интересна история нормативного закреп-
ления правила non bis in idem в рамках Евро-
пейского союза. Так, правило отражено в Кон-
венции о применении Шенгенского соглаше-
ния от 14 июня 1985 г. В статье 54 Конвенции 
указывается, что лицо, в отношении которого 
был вынесен окончательный приговор одной 
договаривающейся стороной не может за те же 
деяния подвергаться преследованию другой 
договаривающейся стороной, при условии, что 
в случае осуждения наказание было отбыто, 
продолжает отбываться или не может быть ис-
полнено в соответствии с законами договари-
вающейся стороны, где был вынесен обвини-
тельный приговор [8].

Правило появляется как фундаментальное 
в Хартии Европейского союза об основных 
правах: согласно тексту Хартии, никто не мо-
жет преследоваться или подлежать уголовно-
му наказанию в отношении преступления, за 
которое в Европейском союзе в соответствии 
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с законом он уже был оправдан или осужден 
на основании окончательного приговора по 
уголовному делу [26, ст. 50]. Таким образом, 
посредством норм Конвенции и Хартии пра-
вило non bis in idem выводится за пределы 
национальных правовых систем и становится 
базовой гарантией на территории всего Евро-
пейского союза.

Можно отметить, что в обоих случаях речь, 
как представляется, ведется о предоставлении 
фундаментального права только примени-
тельно к уголовной ответственности. Однако 
эта трактовка была бы чрезвычайно узкой.

Пунктом 3 статьи 52 Хартии установле-
но, что в той мере, в которой содержащиеся 
в Хартии права соответствуют правам, гаран-
тированным ЕКПЧ, смысл и пределы данных 
прав должны быть такими же, как они предус-
мотрены вышеупомянутой Конвенцией. При 
этом Европейский суд по правам человека, ин-
терпретируя содержание ЕКПЧ в деле Энгель 
и другие против Нидерландов, расширяет 
понимание уголовного обвинения за пределы 
того, что в узком смысле определено как та-
ковое в правовой системе каждой конкретной 
страны — участницы Конвенции. Саму харак-
теристику норм, на основании которых возни-
кает ответственность (уголовно-правовая или 
иная), Европейский суд считает «не более чем 
отправной точкой». Наряду с такой характери-
стикой, по мнению Европейского суда, необхо-
димо учитывать характер правонарушения и 
степень суровости наказания, которому обви-
няемый рискует подвергнуться [1, п. 82]. При-
менив эти критерии в деле Менарини против 
Италии, Европейский суд пришел к выводу, 
что штраф за нарушение правил конкуренции, 
наложенный на итальянскую компанию, явля-
ется по своей природе видом уголовной ответ-
ственности [27, п. 44], а в деле Гранде Стивенс 
против Италии [31, para. 219—229] указал, 
что на процедуры привлечения к ответствен-
ности за нарушение правил конкуренции рас-
пространяется действие правила non bis in 
idem, предусмотренного Конвенцией.

Суд Европейского союза (ранее — Суд Ев-
ропейских сообществ; далее — Суд ЕС) также 
рассматривал вопросы о возможности при-
менения правила non bis in idem в делах о за-
щите конкуренции. В деле Walt Wilhelm v. 
Bundeskartellamt Суд постановил, что наличие 
параллельных процедур в Сообществе и в го-
сударстве-члене в отношении одного и того 
же нарушителя антимонопольных правил и 
одного и того же запрещенного соглашения 
(картеля), а также привлечение к ответствен-
ности как в Сообществе, так и в государстве-
члене возможно. Суд постановил, что «в той 
мере, в которой статья [101 Договора о функ-
ционировании Европейского союза (далее — 
ДФЕС). — В. С.] рассматривает [картели] с 
точки зрения препятствий, которые могут 
возникнуть в торговле между государства-

ми-членами, национальные правовые систе-
мы рассматривают их с присущих им точек 
зрения» [29, para. 1:3].

Судом ЕС выработана позиция, согласно 
которой правило non bis in idem применяется с 
точки зрения недопустимости проведения по-
вторной процедуры привлечения к ответствен-
ности. В деле PZU Życie, толкуя статью 50 
Хартии, Суд отмечает: «указанная статья 
нацелена на исключение повтора завершив-
шейся принятием окончательного решения 
процедуры в отношении одного и того же де-
яния. В ситуации, в которой национальный 
орган по конкуренции применяет параллель-
но национальное право о защите конкурен-
ции и статью 82 (ныне статья 102. — В. С.) 
ДФЕС, такого повтора не происходит» [30, 
para. 32]. Таким образом, Суд ЕС устанавлива-
ет, что, применяя национальное право, органы 
по защите конкуренции защищают один пра-
вовой интерес, а применяя право Европейско-
го союза, — иной.

Исследователи права Европейского союза 
отмечают, что система совместной компетен-
ции государств-членов и Европейского союза 
предполагает, что как национальные органы 
государств-членов, так и Европейская комис-
сия могут применять правила Европейского 
союза в области защиты конкуренции. При 
этом, применяя общеевропейские правила, на-
циональный орган имеет возможность пресле-
довать лишь те аспекты нарушения, которые 
попадают в его юрисдикцию, безотносительно 
применения правила non bis in idem. В такой 
системе, если другой национальный орган по 
защите конкуренции решит отдельно пресле-
довать то же самое нарушение статей 101 или 
102 ДФЕС, он сможет реализовать свои полно-
мочия только применительно к тем аспектам 
правонарушения, по которым преследование 
не было осуществлено действиями другого на-
ционального органа, чтобы избежать повтора 
[4]. Таким образом, для того чтобы различить 
повтор проведения процедуры, запрещенный 
правилом non bis in idem, и разрешенную про-
цедуру, важнейшим является критерий, защи-
щается ли посредством проведения процедуры 
и привлечения к ответственности один и тот 
же правовой интерес, — одинаковый факти-
ческий состав правонарушения недостаточен 
для того, чтобы определить, являются про-
цедуры, проводимые в отношении такого пра-
вонарушения, комплементарными или дубли-
рующими друг друга [см.: 37].

Суду Евразийского экономического союза 
(далее — Суд ЕАЭС) также пришлось столк-
нуться с толкованием правила non bis in idem 
применительно к общим принципам и пра-
вилам конкуренции в ЕАЭС. Национальная 
палата предпринимателей Республики Казах-
стан «Атамекен» в 2019 г. обратилась в Суд с 
запросом о предоставлении разъяснения пра-
ва Союза в связи с тем, что на практике может 
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возникнуть ситуация, при которой одновре-
менно одним действием хозяйствующего субъ-
екта будет совершено нарушение статьи 76 До-
говора о Евразийском экономическом союзе от 
29 мая 2014 г. (далее — Договор о Союзе) [3] 
с компетенцией Евразийской экономической 
комиссии (далее — Комиссия) по пресечению 
такого нарушения и нарушение национально-
го законодательства государства-члена с ком-
петенцией уполномоченного органа государ-
ства-члена по пресечению такого нарушения 
[15].

Представив консультативное заключение 
по запросу Национальной палаты, Суд ЕАЭС 
разъяснил, что с точки зрения разграничения 
компетенции в Союзе создана не совместная, 
а двухуровневая система регионального и на-
ционального ведения вопросов конкуренции 
в зависимости от того, затронуты (или могут 
быть затронуты) негативным влиянием нару-
шения общих запретов трансграничные или 
национальный рынки. Суд пришел к выводу о 
невозможности осуществления компетенции 
Комиссией и уполномоченными органами го-
сударств-членов в отношении одних и тех же 
нарушений одновременно. В том случае, если 
лицо посредством совершения одного действия 
нарушает законодательство государства-члена 
и пункт 1 статьи 76 Договора о Союзе, причем 
такое нарушение оказывает или может оказать 
негативное влияние на конкуренцию на транс-
граничных рынках (имеет место совпадение 
состава нарушения), несоблюдение пункта 1 
статьи 76 Договора о Союзе на трансгранич-
ном рынке подлежит пресечению Комиссией 
и исключает ответственность по националь-
ному законодательству. Вместе с тем с учетом 
того, что трансграничный рынок охватывает 
товарные рынки государств-членов негатив-
ное влияние (возможное негативное влияние) 
на трансграничные рынки и одновременно на 
национальный рынок государства-члена, сле-
дует рассматривать как единое нарушение на 
трансграничных рынках [15].

Суд указал, что частным проявлением 
принципа non bis in idem в праве ЕАЭС явля-
ется норма подпункта «в» пункта 11 Методики 
расчета штрафов за нарушение общих правил 
конкуренции на трансграничных рынках, ут-
вержденной решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 17 декабря 2012 г. 
№ 118 [17] (действующее решение в силу пра-
вопреемства. — В. С.), согласно которой при 
применении штрафных санкций за нарушение 
общих правил конкуренции на трансгранич-
ных рынках соблюдается правило о том, что 
правонарушитель не может нести ответствен-
ность дважды за одно и то же нарушение.

В силу подпункта 1 пункта 50 Статута Суда 
(приложение № 2 к Договору о Союзе) Суд 
ЕАЭС при осуществлении правосудия, которое 
включает и предоставление консультативно-
го заключения, применяет общепризнанные 

принципы и нормы международного права. 
При вынесении судебного акта Суд ЕАЭС ос-
новывается на общих конституционных тра-
дициях государств — членов Союза, а также 
международных соглашениях о защите прав 
человека. Применение данного подхода при 
пресечении нарушений общих правил кон-
куренции означает невозможность для лица 
одновременно быть подвергнутым ответствен-
ности за совершение одного и того же деяния 
решениями Комиссии и уполномоченного 
органа государства-члена. В таком случае об-
ращение к принципу non bis in idem и обязан-
ность добросовестного исполнения положений 
права ЕАЭС о разграничении компетенции 
влекут отмену решения, принятого с наруше-
нием требований Договора о Союзе о разгра-
ничении полномочий между Комиссией и на-
циональными органами [19].

Суд, однако же, вывел общий стандарт для 
применения правила non bis in idem, исходя из 
его единичного частного закрепления в Мето-
дике расчета штрафов. В своем особом мнении 
к Консультативному заключению мы указыва-
ли на недостаточность правовой аргументации 
избранного Судом подхода. Как отмечалось, 
Суд не раскрыл, исходя из каких именно общих 
конституционных традиций государств — чле-
нов ЕАЭС, а также международных договоров 
принята позиция, на основании каких доводов 
Большая коллегия Суда пришла к своему вы-
воду [19].

Применительно к консультативному за-
ключению мы также указывали, что на между-
народно-правовом уровне общепризнанным 
является принцип, в силу которого никто не 
может быть дважды привлечен к ответствен-
ности за одно и тоже деяние (non bis in idem) 
[19]. Данный принцип закреплен в пункте 7 
статьи 14 Международного пакта о граждан-
ских и политических правах [16], участника-
ми которого являются все государства — чле-
ны ЕАЭС, пункте 1 статьи 4 Протокола № 7 
к ЕКПЧ [5]. Преамбулой Договора о Союзе 
предусмотрено его учреждение на основе без-
условного соблюдения принципа верховенства 
конституционных прав и свобод человека и 
гражданина, а также с учетом приверженности 
общепризнанным принципам и нормам меж-
дународного права [3]. Соблюдение принципа 
non bis in idem гарантировано конституциями 
государств-членов (п. 3 ст. 58 Конституции 
Кыргызской Республики [9], п. 1 ст. 68 Кон-
ституции Республики Армения [10], п. 3 ст. 77 
Конституции Республики Казахстан [11] и п. 1 
ст. 50 Конституции Российской Федерации 
[12]) и предусмотрено в их законодательстве об 
уголовной и административной ответственно-
сти (п. 2 ст. 11 Кодекса Кыргызской Республи-
ки о правонарушениях [6], ч. 5 ст. 4.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях [7], п. 2 ст. 6 Уголовного ко-
декса Кыргызской Республики [23], п. 6 ст. 3 
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Уголовного кодекса Республики Беларусь [24], 
п. 2 ст. 6 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации [25]).

Значение принципа non bis in idem в право-
творческой и правоприменительной практике 
приобрело базовый характер конституцион-
ной основы для национальных и международ-
ной систем. 

В силу общепринятого значения, а также 
особенностей антимонопольного права ЕАЭС 
принцип non bis in idem применяется при 
совпадении субъектов, обстоятельств, факто-

ров (временных, территориальных). В резуль-
тате исключается ответственность одного и 
того же субъекта в отношении одних и тех же 
обстоятельств дела. 

Применение рассматриваемого принци-
па при пресечении нарушений общих правил 
конкуренции свидетельствует о невозможно-
сти привлечения лица к ответственности за 
одно и то же деяние одновременно решения-
ми как Евразийской экономической комиссии, 
так и национального антимонопольного орга-
на государства-члена.
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ПРОГРЕССИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОСМИЧЕСКОГО ПРАВА 
В СВЕТЕ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

 Илья Адамов

В статье рассматриваются основные направления дальнейшего прогрессивного развития 
международного космического права в свете концепции устойчивого развития. Выдвигает-
ся тезис о том, что принятая в 2015 г. в рамках ООН Повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года налагает на субъектов международной правотворческой 
деятельности обязательство учитывать ее планируемый вклад в достижение целей устой-
чивого развития. Определяются сферы, требующие первоочередного международно-правово-
го урегулирования (проблематика космического мусора, милитаризации космического про-
странства, охраны окружающей среды Луны и других небесных тел). Высказывается мнение 
относительно наиболее реалистичных сценариев такого урегулирования ввиду маловероят-
ности достижения в обозримой перспективе договоренностей относительно разработки 
новых международных договоров в сфере международного космического права либо коррек-
тировки существующих. Делается вывод о необходимости поиска инновационных методов 
нормативного регулирования, не подрывающих при этом фундаментальных основ междуна-
родного права.

Ключевые слова: долгосрочная устойчивость космической деятельности; космический мусор; международное 
космическое право; милитаризация космического пространства; устойчивое развитие.

«International Legal Instruments on the Use of Outer Space in the Global Agenda for 
Sustainable Development» (Ilya Adamov)

Key tracks in the evolution of international law on outer space are identifi ed and reviewed in 
light of the United Nations Sustainable Development Goals. It is suggested that the United Nations 
sustainable development agenda obliges states to consider the impact of their policies on progress 
towards the UN Sustainable Development Goals. Priorities for improvements in international law are 
defi ned, including space litter, the militarisation of outer space, and the protection of the environment 
of the moon and other space bodies. The probabilities of specifi c scenarios are assessed in light of the 
prospects for negotiating international treaties on the use of outer space. The author explains the need 
for innovative international legal solutions that do not impact the foundations of international law.

Keywords: international space law; long-term sustainability of outer space activities; outer space militarisation; space 
debris; sustainable development.
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В сентябре 2015 г. Генеральная Ассамблея 
ООН единогласно приняла резолюцию 

A/RES/70/1 «Преобразование нашего мира: 
Повестка дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года» [11]. Несмотря на от-
сутствие в резолюции конкретных положе-
ний, регулирующих международную право-
творческую деятельность, представляется, что 
провозглашенные на высшем уровне обяза-
тельства государств предполагают учет целей 
устойчивого развития (далее — ЦУР) в данной 
деятельности. Прогрессивное развитие косми-
ческого права, таким образом, также a priori 
предполагает использование ЦУР в качестве 
ориентира. 

Вероятно, ввиду сравнительной новизны 
тематики нами не выявлено самостоятельных 
монографий, посвященных теме настоящей 
статьи. В то же время проблематика правового 
обеспечения долгосрочной устойчивости кос-
мической деятельности в российской доктрине 
рассматривалась О. А. Волынской [3], а в кон-
тексте угрозы милитаризации космического 
пространства — А. Х. Абашидзе и И. А. Черных 
[1]. Непосредственно международно-право-
вым аспектам обеспечения устойчивости кос-
мической деятельности посвящено выполнен-
ное в 2018 г. диссертационное исследование 
И. А. Черных [13]. Различные направления 
адаптации существующего международного 
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космического права к новым реалиям, среди 
которых центральное место занимают ЦУР, 
рассматривались такими зарубежными иссле-
дователями, как Д. К.-В. Чен [15], Л. Эрхарт 
[16], Дж. С. Гёринг [17], Д. Ламбах, Л. Весель 
[18], Х. Петер [20] и др. Различные (в том чис-
ле международно-правовые) аспекты устой-
чивого развития «космической экономики» 
обсуждались в ходе соответствующего семина-
ра, состоявшегося в Хельсинки (Финляндия) в 
январе 2019 г. [25].

Значительное внимание долгосрочной 
устойчивости космической деятельности 
уделяется в рамках различных механизмов 
международного сотрудничества, таких как 
Всемирный экономический форум [23] и Ор-
ганизация экономического сотрудничества и 
развития [26]. Краткий обзор первоначального 
опыта имплементации Руководящих принци-
пов долгосрочной устойчивости космической 
деятельности (далее — Принципы) Комитета 
ООН по использованию космического про-
странства в мирных целях (далее — Комитет по 
космосу) был представлен южноафриканским 
юристом и дипломатом П. Мартинесом в ходе 
71-го Международного конгресса астронавти-
ки (октябрь 2020 г.) [19]. Немалый интерес с 
точки зрения как содержания, так и иннова-
ционного подхода к форме разработанного до-
кумента представляют разработанные Га-
агской международной рабочей группой по 
управлению космическими ресурсами под 
эгидой Института воздушного и космическо-
го права Лейденского университета (Нидер-
ланды) Базовые элементы для формирова-
ния международной нормативной системы в 
сфере космических ресурсов [14]. Избранный 
рабочей группой подход не предрешает ста-
туса международно-правовых документов, 
основанных на Базовых элементах (и, по на-
шему мнению, несмотря на наименование, не 
исключает их использование и при совершен-
ствовании национального законодательства), 
однако может быть полезным в межправи-
тельственном переговорном процессе. Более 
подробно данный документ рассматривается, 
в частности, российскими исследователями 
С. М. Поповой [10] и К. В. Тимохиным [12]. 

Целью данной статьи является краткий об-
зор основных направлений прогрессивного 
развития международного космического права 
в свете ЦУР и формулирование предложений 
относительно наиболее реалистичных форм и 
методов такого развития.

Переходя непосредственно к предмету на-
стоящего исследования, следует отметить, что 
сама по себе прикладная деятельность по из-
учеию и использованию космического про-
странства (далее — космическая деятельность), 
включая, например, предсказание природных 
катастроф, устойчивое земледелие, спутнико-
вую картографию и навигацию, использование 
спутниковой электросвязи для обеспечения 

доступа населения удаленных районов к услу-
гам здравоохранения, образования и участию 
в политической жизни, мониторинг исполне-
ния международных обязательств и т. п., вно-
сит существенный вклад в достижение каж-
дой из ЦУР. От космической инфраструктуры 
(в частности, спутники связи и дистанцион-
ного зондирования Земли) во многом зависит 
функционирование глобальной экономики, 
особенно банковского и финансового секторов 
[21; 22]. Как отмечается в резолюции Гене-
ральной Ассамблеи ООН 76/3 «Повестка дня 
‘‘Космос-2030’’: космос как двигатель устойчи-
вого развития», «космические средства игра-
ют важную роль в выполнении задач Повестки 
дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года как непосредственно в качестве 
инструментов и факторов устойчивого разви-
тия, так и косвенно посредством предостав-
ления важнейших данных для мониторинга 
показателей осуществления Повестки дня на 
период до 2030 года и Сендайской рамочной 
программы по снижению риска бедствий на 
2015—2030 годы, а также выполнения госу-
дарствами — участниками Парижского согла-
шения взятых на себя обязательств» [9, п. 8].

По нашему мнению, перед международным 
космическим правом на современном этапе 
стоят две взаимосвязанные задачи: сохранить 
и усилить положительное влияние косми-
ческих технологий на достижение ЦУР, для 
чего необходимо обеспечить надежное и бес-
перебойное функционирование космической 
инфраструктуры, а также обеспечить доступ 
будущих поколений к благам, получаемым в 
результате космической деятельности (долго-
срочная устойчивость космической деятельно-
сти). 

Несмотря на определенную «фрагмента-
цию» переговорных процессов в сфере между-
народного космического права, центральное 
место в этой области по-прежнему занима-
ет ООН и ее Комитет по космосу. Достаточно 
длительное время проблематика обеспечения 
долгосрочной устойчивости космической де-
ятельности рассматривалась в рамках целе-
вой Рабочей группы Научно-технического 
подкомитета. В результате был разработан 
всеобъемлющий комплекс соответствующих 
руководящих принципов. Данный документ 
перечисляет международно признанные меры 
и обязательства по обеспечению долгосрочной 
устойчивости космической деятельности и по-
вышению безопасности космических опера-
ций [6, с. 26]. Наряду с Принципами Комитет 
принял также решение о возобновлении ман-
дата Рабочей группы [6, с. 26—27]. При этом 
в рамках Комитета продолжается обсуждение 
различных процедурных аспектов функциони-
рования Рабочей группы [7, с. 17—19]. Данное 
положение дел носит неоднозначный харак-
тер, поскольку в принципиальном плане суще-
ствует понимание функций Рабочей группы — 

И. Н. Адамов. Прогрессивное развитие международного космического права в свете целей устойчивого развития 
Ilya Adamov. International Legal Instruments on the Use of Outer Space in the Global Agenda for Sustainable Development
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регулярный обзор и актуализация Принципов, 
а затягивание решения второстепенных во-
просов блокирует начало ее работы.

Согласно самому документу Принципы рас-
пространяются на программные, норматив-
ные, функциональные и научно-технические 
аспекты космической деятельности, а также 
проблематику ее безопасности, международ-
ное сотрудничество и укрепление националь-
ного потенциала [6, с. 62]. При этом следует 
отметить, что не удалось достичь договорен-
ности по ряду более «чувствительных» во-
просов, таких, например, как обязательство 
осуществлять космическую деятельность ис-
ключительно в мирных целях либо выявлять и 
минимизировать риски для наземной инфра-
структуры, которые остаются предметом даль-
нейших переговоров [15, p. 676]. 

Согласно Принципам под долгосрочной 
устойчивостью космической деятельности 
понимается «способность поддерживать осу-
ществление космической деятельности в даль-
нейшем до бесконечности таким образом, 
чтобы обеспечивать достижение целей спра-
ведливого доступа к выгодам от исследования 
и использования космического пространства в 
мирных целях, чтобы удовлетворять потребно-
сти нынешнего поколения, сохраняя при этом 
космическую среду для будущих поколений» 
[6, с. 61]. По нашему мнению, достижение этой 
цели крайне проблематично без соответствую-
щей адаптации и актуализации норм между-
народного космического права.

Во-первых, увеличивается доступность кос-
мических технологий, их коммерческая при-
влекательность, растет рынок услуг по выводу 
искусственных спутников Земли (далее — ИСЗ) 
в космическое пространство. Вследствие этого 
резко возрастает их количество. Особо пока-
зательным является развертывание в космосе 
«мегагруппировок» из тысяч и десятков тысяч 
малых ИСЗ (проекты «Starlink», «OneWeb», 
«Kuiper» и т. п.) [16, p. 1]. Помимо серьезной 
нагрузки на систему предварительной коор-
динации и регистрации, функционирующую в 
рамках Международного союза электросвязи, 
все бóльшую остроту приобретает проблема 
отсутствия глобальной координации и обмена 
информацией о местоположении ИСЗ (управ-
ление космическим движением). Кроме того, 
пропорционально возрастает и количество 
космического мусора, который определяется 
как «все находящиеся на околоземной орбите 
или возвращающиеся в атмосферу антропо-
генные объекты, включая их фрагменты и эле-
менты, которые являются нефункциональны-
ми» [5, с. 56]. По состоянию на январь 2021 г., 
системами наземного слежения фиксирова-
лось около 28 200 элементов космического 
мусора размером более 10 см [18, p. 3].

Основной угрозой, связанной с космическим 
мусором, является синдром/эффект Кесслера. 
Согласно теории, предложенной сотрудником 

НАСА Д. Кесслером в 1978 г., на определен-
ном этапе низкая околоземная орбита (около 
2000 км над уровнем моря) будет настолько 
переполнена ИСЗ, что их столкновение станет 
неизбежным. Образовавшийся космический 
мусор повлечет новые столкновения, и в итоге 
процесс приобретет самоподдерживающийся 
характер. В результате на низкой околоземной 
орбите сформируется «мусорный пояс», кото-
рый не только исключит размещение на тако-
вой ИСЗ, обеспечивающих метеорологические 
наблюдения, мониторинг климатических изме-
нений, спутниковую электросвязь, но и сделает 
невозможным выведение ИСЗ на более высо-
кие орбиты (например, геостационарную) [24; 
26, p. 26]. 

Еще в 2002 г. Межагентский координаци-
онный комитет по космическому мусору, объ-
единяющий 13 национальных космических 
агентств, разработал Руководящие принципы 
предотвращения образования космического 
мусора [20, p. 2]. Данная проблематика стала 
предметом рассмотрения Комитетом по кос-
мосу с 2004 г. При этом последний принял Ру-
ководящие принципы по предупреждению об-
разования космического мусора лишь в 2007 г. 
[5, с. 21]. Возможно, понимание необходимо-
сти оперативного правового осмысления дан-
ной проблемы сформировалось в результате 
испытания Китаем противоспутникового ору-
жия, уничтожившего собственный погодный 
спутник. Это повлекло высвобождение около 
4500 фрагментов космического мусора, из ко-
торых 3000 находятся на орбите и по сей день 
[17, p. 319]. 

Во-вторых, нуждается в международно-
правовом реагировании тенденция к мили-
таризации космического пространства. Как 
справедливо отмечает известный российский 
эксперт в сфере контроля над вооружениями 
А. И. Антонов, появление в космосе оружия, 
ориентированного на решение задач проти-
воракетной обороны и противоспутниковой 
борьбы, приведет к загромождению наиболее 
востребованных орбит объектами военного 
назначения, испытания подобных объектов 
повлекут техногенное засорение космическо-
го пространства, а «результаты возможного 
воздействия космического оружия на биосфе-
ру Земли могут иметь пагубные последствия 
для всего человечества» [2, с. 146—147]. В этом 
контексте вызывает обеспокоенность испыта-
ние Российской Федерацией 15 ноября 2021 г. 
противоспутниковой ракеты, в ходе которого 
был уничтожен нефункционирующий совет-
ский разведывательный спутник «Целина-Д» 
[8]. 

Следует также принимать во внимание пла-
ны ряда государств (в первую очередь США) 
по эксплуатации природных ресурсов Луны, 
что может причинить серьезный экологиче-
ский ущерб. При этом речь идет не только о 
загрязнении небесных тел отходами такой 
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деятельности, но и о разрушении их уникаль-
ных ландшафтов, имеющих как научную, так 
и культурную ценность. Этот вопрос, как и воз-
можность испытаний противоспутниковых во-
оружений, в рамках международного космиче-
ского права не урегулирован.

Таким образом, на сегодняшний день наибо-
лее актуальные проблемы устойчивой косми-
ческой деятельности регулируются докумен-
тами рекомендательного характера. Пять ос-
новополагающих договоров международного 
космического права посвящены преимуще-
ственно научному исследованию космическо-
го пространства (хотя и не исключают его ком-
мерческого использования), а также решению 
наиболее насущных на момент их разработки 
вопросов предотвращения распространения 
гонки вооружений между СССР и США в кос-
мическое пространство. Возникает вопрос, 
каким образом актуализировать соответствую-
щие нормы космического права, принимая за 
ориентир ЦУР.

Статья 3 Договора о принципах деятельно-
сти государств по исследованию и использова-
нию космического пространства, включая Луну 
и другие небесные тела, 1967 г. (далее — До-
говор о космосе) устанавливает, что «государ-
ства — участники Договора осуществляют де-
ятельность по исследованию и использованию 
космического пространства, в том числе Луны 
и других небесных тел, в соответствии с между-
народным правом» [4]. Как представляется, 
с учетом объекта и целей Договора о космосе 
корректным является толкование, предпола-
гающее применимость международного права 
по состоянию не на 1967 г., а на момент осуще-
ствления соответствующей деятельности.

Принимая во внимание стагнацию договор-
но-правовых процессов в Комитете по космосу 
и на других форумах (например, на Конферен-
ции по разоружению), единственным реали-
стичным сценарием видится дальнейшая раз-
работка и актуализация норм «мягкого права». 
Впоследствии, посредством их имплемента-
ции на национальном уровне, может быть на-
чат процесс формирования международного 
обычая. Кроме того, разработка национально-
го законодательства на основании таких норм, 
по всей видимости, будет предполагать их со-
блюдение в качестве условий лицензирования 
всей национальной космической деятельности 
(ст. VI Договора о космосе) [4]. Весьма высока 
вероятность также их учета для осуществления 
международного сотрудничества и, следова-
тельно, для реальной практики государств, 
признаваемой в качестве правовой нормы.

Полагаем, что в современных реалиях оп-
тимальным вариантом было бы принятие ре-
золюции Генеральной Ассамблеи ООН, проект 
которой был бы разработан в рамках Комите-
та по космосу и впоследствии рекомендован к 
принятию Четвертым комитетом. Такая резо-
люция, во-первых, предполагала бы аутентич-

ное толкование ключевых положений Догово-
ра о космосе (например, свободы исследования 
и использования космического пространства, 
ответственности за причиненный косми-
ческими объектами ущерб, должного учета 
интересов других участников космической 
деятельности, загрязнения космического про-
странства и т. д.) [4] в свете концепции устой-
чивого развития. Во-вторых, целесообразной 
видится четкая констатация применимости к 
космической деятельности принципов и норм 
международного экологического права. Ввиду 
того, что внесение поправок в Договор о кос-
мосе представляется маловероятным и неце-
лесообразным, на основании такой резолюции 
мог бы быть разработан соответствующий про-
токол к данному Договору. Как минимум по-
добная резолюция позволила бы обеспечить 
определенную предсказуемость и непротиво-
речивость практики государств.

Более того, резолюция могла бы послужить 
базой гармонизации национальных законода-
тельств. Такая гармонизация представляется 
необходимой для предотвращения переноса 
частными субъектами своей космической де-
ятельности в те государства, законодательные 
нормы которых предполагают лишь мини-
мальное соблюдение требований международ-
ных договоров в сфере международного кос-
мического права и не учитывают современные 
экологические и технические требования. По-
лагаем, что такая ситуация не способствует до-
стижению ЦУР. 

Как отмечается в уже упомянутой резолю-
ции 76/3, «при реализации Повестки дня ‘‘Кос-
мос-2030’’ и плана ее осуществления придается 
большое значение налаживанию глобально-
го партнерства и укреплению сотрудничества 
между государствами-членами, учреждения-
ми Организации Объединенных Наций, меж-
правительственными и неправительственны-
ми организациями, промышленными кругами 
и частными предприятиями» [9, п. 18]. 

Таким образом, залогом дальнейшего про-
грессивного развития международного кос-
мического права как основы устойчивой кос-
мической деятельности является, по нашему 
мнению, многоуровневое сотрудничество госу-
дарственных и частных субъектов. Реализация 
такого подхода потребует инновационных ре-
шений, которые позволят в максимально воз-
можной степени задействовать потенциал всех 
указанных субъектов, не подрывая при этом 
фундаментальные основы международного 
права (международную правосубъектность, 
источники международного права и т. п.), а 
также не поощряя отдельные государства либо 
группы государств к односторонним действи-
ям достаточно спорного характера.

Проведенное в настоящей статье исследо-
вание позволяет сделать некоторые выводы. 
Принятые на высшем политическом уровне 
ЦУР задают ориентир для прогрессивного раз-
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вития международного права в целом и меж-
дународного космического права в частности. 
Применительно к космической деятельности 
центральное место в данном контексте зани-
мает понятие ее долгосрочной устойчивости, 
определяемой как способность поддерживать 
осуществление космической деятельности в 
дальнейшем до бесконечности таким образом, 
чтобы обеспечивать достижение целей спра-
ведливого доступа к выгодам от исследования 
и использования космического пространства 
в мирных целях, удовлетворять потребности 
нынешнего поколения, сохраняя при этом 
космическую среду для будущих поколений. 
Перспективы решения этой задачи вызывают 
серьезные опасения. Такие негативные факто-
ры, как антропогенное загрязнение наиболее 
востребованных районов космического про-
странства и его растущая милитаризация, тре-
буют надлежащего международно-правового 
реагирования. Вместе с тем на сегодняшний 
день наиболее актуальные проблемы устойчи-
вой космической деятельности регулируются 
документами рекомендательного характера. 
С учетом текущей геополитической ситуации 
и фактической стагнации переговорных про-
цессов в рамках ключевых международных 
форумов (Комитета по космосу, Конферен-
ции по разоружению) согласование каких-ли-
бо юридически обязывающих документов по 
данному вопросу представляется маловероят-

ным. В этой связи в качестве «первого шага» 
нами предлагается разработка резолюция Ге-
неральной Ассамблеи ООН, которая могла бы 
развивать и уточнять наиболее важные для 
устойчивой космической деятельности поло-
жения Договора о космосе, представлять со-
бой аутентичное толкование таких положений 
государствами-участниками и, возможно, по-
служить стимулом формирования соответству-
ющих норм международного обычного права. 
Последние, в свою очередь, по мере формиро-
вания последовательной практики государств 
могли бы послужить основой соответствую-
щего юридически обязывающего документа, 
например протокола к Договору о космосе. 
Учитывая специфику современной космиче-
ской деятельности, ее коммерческое и науч-
ное значение, не вызывает сомнения необхо-
димость партнерского взаимодействия всех 
участников такой деятельности независимо от 
их международно-правового статуса, так как в 
долгосрочной устойчивости космической де-
ятельности в равной степени заинтересованы 
все ее участники. Это делает особо актуальным 
поиск инновационных путей прогрессивного 
развития международного космического пра-
ва во избежание утраты им своего значения и 
усугубления тенденций к односторонним, ос-
нованным на преследовании краткосрочных 
целей действиям отдельных государств и част-
ных субъектов.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ): 

ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ
 Татьяна Горупа

Статья посвящена проблемам уяснения содержания международных стандартов защи-
ты прав потребителей товаров (работ, услуг). Экономическая безопасность государства, 
регионального экономического союза государств основывается в том числе и на грамотной 
потребительской политике, которая в настоящее время приобрела новые качества в связи с 
проблемами мирового экономического кризиса и появлением новых вызовов и угроз. По этой 
причине международные стандарты защиты прав потребителей нуждаются в скорейшем 
внедрении в законодательство региональных интеграционных образований и национальное 
законодательство ввиду его апробирования и одобрения в международных практиках. Автор 
приходит к выводам о системном закреплении международных стандартов по защите прав 
потребителей в ряде международных документов, постепенной «экологизации» междуна-
родного потребительского законодательства ввиду господства постмодернистских теорий, 
зависимости реализации международных стандартов устойчивости развития любой сферы 
потребления от трех субъектов — государства, бизнеса и потребителей как представите-
лей гражданского общества, а также о необходимости развития электронной торговли как 
гарантии экономической безопасности государства и региона.

Ключевые слова: безопасность товаров (работ, услуг); международные стандарты; потребительская полити-
ка; права потребителей; права человека; рациональное потребление; устойчивое потребление; электронная 
торговля.

«International Standards as a Conceptual Framework for Improving Consumer 
Protection» (Tatsiana Harupa)

Issues in the interpretation of the international standards on individual consumer protection are 
considered. A functional consumer protection framework is a key aspect of economic security of states 
and regional economic alliances. Consumer protection is also evolving to respond to the new threats 
and challenges of the global economic crisis. Implementing the international standards on consumer 
protection in the national legal framework and regional treaties are viewed as a matter of urgency. 
From a review of a selection of international legal instruments, the author identifi es several systemic 
trends in the evolution of consumer protection standards, including an emphasis on the environment 
and sustainable consumption, and facilitation of e-trade as a mechanism for strengthening the 
economic security of states and regions.

Keywords: consumer policy; consumer rights; electronic commerce; human rights; international standards; rational 
consumption; safety of goods (works, services); sustainable consumption.
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Социально-экономические права человека 
и их защита как никогда актуальны в век 

глобализационных проблем, требующих обе-
спечения экономической безопасности как от-
дельных регионов и государств, так и отдель-
ных субъектов гражданского оборота. Человек, 
потребляющий товары (работы, услуги), нахо-
дится в невыгодной позиции слабой стороны 
договора обязательственных правоотношений, 
так как он не обладает знаниями, ресурсами и 
специальными компетенциями, в отличие от 

его контрагента-предпринимателя — продав-
ца, изготовителя, исполнителя. Положение со-
временного потребителя осложняется новыми 
вызовами и угрозами, обусловленными про-
блемами мирового экономического кризиса, 
возникшего вследствие пандемии COVID-19. 
В этой ситуации сейчас находится потреби-
тель любой страны, который как никогда ранее 
нуждается в исследовании своих прав, эконо-
мического и правового положения по причине 
появления новых вызовов и угроз. 
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В юридической литературе «международ-
ные правовые стандарты рассматриваются 
как закрепленные в общепризнанных актах 
положения, в которых установлены основные 
права и свободы, а также обязанности лиц, 
находящихся под юрисдикцией мирового со-
общества государств» [12, с. 265]. В связи с 
этим международные стандарты защиты прав 
потребителей как квинтэссенция всех миро-
вых достижений в этой области нуждаются в 
детальном изучении и скорейшем внедрении в 
региональные и национальные законодатель-
ства ввиду их апробирования и одобрения в 
международных практиках. 

Цель данной статьи состоит в необходимо-
сти проведения комплексного теоретико-пра-
вового исследования содержания международ-
ных стандартов по защите прав потребителей, 
возможности их реализации в региональных 
интеграционных и национальных правовых 
системах. 

Эволюция парадигмы защиты прав 
потребителей на международном уров-
не. Законодательство по защите прав потре-
бителей активно принималось в странах Ев-
ропы и США во второй половине прошлого 
века. С официальным принятием 9 апреля 
1985 г. Генеральной Ассамблей ООН резолю-
ции 39/248 «Защита интересов потребите-
лей» [5], которая включала приложение «Ру-
ководящие принципы для защиты интересов 
потребителей» (далее — Руководящие прин-
ципы), начали создаваться и международные 
стандарты. Данная резолюция принималась 
в условиях сильного общественного потреби-
тельского (консьюмерского) движения, когда 
потребитель нуждался в гарантировании своих 
прав как человек и как субъект экономических 
отношений, оказавшийся в стихии рыночной 
экономики и испытывающий ее негативное 
воздействие. Как человеку и потребителю вто-
рой половины ХХ в. требовались обеспечение 
его физической безопасности, гарантирование 
его права на жизнь, защиты от небезопасных 
товаров (работ, услуг) и возмещение вреда в 
случае его причинения от использования това-
ров (работ, услуг). Как субъект экономических 
отношений потребитель нуждался в закреп-
лении его правовых гарантий от недобросо-
вестных контрагентов, реализующих товары 
(работы, услуги). И Руководящие принципы 
выполнили свою важную миссию, предоставив 
потребителю права, которые обеспечивали его 
физическое существование (право на безопас-
ность и качество товаров), и права, обеспечива-
ющие ему приоритет на потребительском рын-
ке и минимизирующие негативные рыночные 
факторы (содействие экономическим интере-
сам потребителей, право на просвещение, пра-
вовые средства урегулирования споров). 

Однако уже к концу ХХ в. на повестку дня 
вышли другие острые вопросы потребитель-
ской политики, взаимосвязанные с иными 

правами человека, в частности вопросы устой-
чивого производства и потребления. Конфе-
ренцией ООН по окружающей среде и раз-
витию в Рио-де-Жанейро в июне 1992 г. была 
принята Повестка дня на XXI век [10], которая 
установила определенные стандарты рацио-
нального потребления: эффективное исполь-
зование энергии и ресурсов, максимальное 
сокращение производства отходов, поощрение 
экологически обоснованного потребительско-
го выбора, повышение значения экологическо-
го аспекта политики государственных закупок 
без ущерба для принципов международной 
торговли, формирование ценообразования, а 
также налоговой, административно-правовой 
политики с учетом экологических последствий 
потребления природных ресурсов и производ-
ства отходов, популяризацию концепции ра-
ционального потребления.

В связи с актуализацией вопросов охраны 
окружающей среды и необходимостью реше-
ния ее в комплексе с защитой прав потреби-
телей в 1999 г. Руководящие принципы были 
расширены, согласно резолюции Экономи-
ческого и Социального Совета 1999/7. В част-
ности, мировое сообщество признало право 
потребителей содействовать справедливому, 
равноправному и устойчивому социально-эко-
номическому развитию и охране окружающей 
среды и определило данное право в качестве 
одной из целей Руководящих принципов, до-
бавив в первый раздел пункт h) и указав, что 
Руководящие принципы для защиты инте-
ресов потребителей призваны содейство-
вать рационализации моделей потребления 
[17]. 

 Таким образом, наблюдаются постепенная 
«экологизация» потребительского междуна-
родного законодательства, расширение его 
предмета за счет включения потребителей в 
решение не сугубо торговых проблем и про-
блем сферы обслуживания, а смежных вопро-
сов, касающихся жизненного цикла товаров, 
а именно с момента их производства до ути-
лизации. Впоследствии эта тенденция стала 
набирать обороты, и принятая Генеральной 
Ассамблеей ООН 25 сентября 2015 г. резолю-
ция 70/1 «Преобразование нашего мира: По-
вестка дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года» [11] обозначила 17 целей 
в области устойчивого развития и 169 задач, 
которые носят комплексный характер и стро-
ятся на сбалансированности экономического, 
социального и экологического факторов. По-
этому рациональное производство и потребле-
ние должно сопровождаться развитием устой-
чивого туризма (п. 33), сокращением отходов 
и более активным использованием водных 
энергетических ресурсов (п. 35). Таким обра-
зом, международные документы обозначили 
приоритетными такие сферы потребления, 
как туризм и жилищно-коммунальные услуги, 
где роль потребителя отнюдь не статична, а на-

Т. А. Горупа. Международные стандарты защиты прав потребителей товаров (работ, услуг): понятие и содержание
Tatsiana Harupa. International Standards as a Conceptual Framework for Improving Consumer Protection
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оборот, человек, потребляющий данные услу-
ги, активно вовлекается в процессы для целей 
устойчивого развития.

Вполне закономерно, что 22 декабря 2015 г. 
Генеральная Ассамблея ООН пересмотрела Ру-
ководящие принципы (резолюция 70/186) и 
призвала ориентироваться на лучшие между-
народные стандарты и практики в электрон-
ной торговле, финансовых услугах, уделять 
первоочередное внимание таким важным для 
здоровья потребителей областям, как продо-
вольствие, водоснабжение, фармацевтические 
товары, энергоснабжение и коммунальные ус-
луги, а также учитывать специфику туристиче-
ских услуг  [6].

Краткий экскурс развития международного 
законодательства в области защиты прав по-
требителей за последние 40 лет показывает, 
насколько изменились подходы к пониманию 
потребителя как человека. Во второй половине 
прошлого века под мощным влиянием консью-
мерских движений в 1980-е гг. международное 
сообщество впервые официально закрепило 
права потребителей в резолюции Генераль-
ной Ассамблеи ввиду признания потребителя 
товаров (работ, услуг) слабой стороной до-
говора, которая испытывает все отрицатель-
ные последствия рыночной экономики. Одна-
ко в начале ХХI в. постиндустриальная эпоха 
привнесла ряд новых моментов в понимание 
роли потребителя как субъекта, который на-
ходится в условиях цифровизации экономики, 
интеграционных процессов, обострения эко-
логических проблем,  что требует предостав-
ления ему дополнительных гарантий реализа-
ции своих  прав. 

Современный потребитель, во-первых, 
стремится получить больше услуг, причем 
услуг, ориентированных на рост личностно-
го потенциала (образовательные, информа-
ционные, туристические и т. д.); во-вторых, 
широко использует цифровые технологии, 
включая онлайн-покупки и платформы по 
рассмотрению споров; в-третьих, вовлекается 
в экологические программы и обращает вни-
мание на приобретение экологичных товаров; 
в-четвертых, стремится учствовать в процессе 
производства товаров и услуг через обмен ин-
формацией, часто сам производит информаци-
онный контент и размещает его в социальных 
сетях, на специальных цифровых платформах; 
в-пятых, формирует мнение относительно со-
блюдения производителем (продавцом (ис-
полнителем)) прав потребителей и обсуждает 
это в социальных сетях. Более того, социоло-
ги, например российские ученые И. В. Троцук 
и Е. С. Давыденкова, выделяют «этического 
потребителя» — это социально ответствен-
ный потребитель, для которого, в отличие от 
экономического рационального потребителя, 
важны не столько цена, сколько подтвержде-
ние факта экологичности производства това-
ра, соблюдения производителем и продавцом 

социальных норм (неиспользование детского 
труда, справедливая оплата труда, нефинанси-
рование войн и т. д.) [14, с. 73]. 

Все вышеназванные особенности сформи-
ровали нового потребителя, занимающего бо-
лее активную позицию в экономическом про-
цессе производства продукции и в социальной 
жизни, по сравнению с пассивным потребите-
лем ХХ в., привлекающим внимание мировой 
общественности как слабая сторона договора, 
нуждающаяся в дополнительных средствах 
правовой защиты. Таким образом, на смену 
традиционным производственным отношени-
ям индустриального общества пришли новые 
отношения постиндустриального цифрового 
общества. В последнем на смену рациональ-
ному экономическому потребителю, ориенти-
рованному лишь на формулу цена-качество, 
приходит новый, более профессиональный по-
требитель, обладающий богатой информацией 
о товаре (работе, услуге) и сам ее создающий 
путем отзывов, ведения специальных блогов 
в сети Интернет, предъявляющий требования 
к производителю по соблюдению им экологи-
ческих и социальных норм и по собственной 
инициативе участвующий в социальных и эко-
логических программах. 

Вполне закономерно, что консьюмеризм в 
современном понимании в ХХI в. становится 
все более популярен в мире и международное 
потребительское законодательство также учи-
тывает этот факт. 

Руководящие принципы по защите 
прав потребителей как основной между-
народный документ. Используя формаль-
но-юридический метод исследований, про-
анализируем международные стандарты в 
сфере защиты прав потребителей, закреплен-
ные в резолюции 70/186 Генеральной Ассам-
блеи ООН «Защита интересов потребителей» 
[6].

1. Национальная политика в области за-
щиты прав потребителей. Потребительская 
политика государств — членов ООН, по мне-
нию разработчиков принципов, должна бази-
роваться прежде всего на добросовестной дело-
вой практике, что подразумевает справедливое 
и равное отношение коммерческих организа-
ций ко всем потребителям, отказ от агрессив-
ных методов маркетинга и создание специаль-
ных программ просвещения в целях принятия 
потребителями обоснованных решений. Кроме 
того, пункт 14 Руководящих принципов опре-
деляет, что национальная потребительская 
политика должна способствовать предостав-
лению контрагентами потребителей полной и 
достоверной информации о товарах (работах, 
услугах), защите личной информации потре-
бителей (персональных данных), созданию 
прозрачных, дешевых, оперативных механиз-
мов разрешения потребительских споров, фор-
мированию гарантий договорного регулиро-
вания, относительно лаконичных и понятных 
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формулировок условий договора,  оснований 
его расторжения и возврата товара (работы, 
услуги). 

2. Физическая безопасность. Безопасность 
товаров (работ, услуг) подразумевает их без-
опасное использование как по назначению, 
так и при другом разумно возможном исполь-
зовании, которое должно обеспечиваться че-
рез принятие соответствующих нормативных 
правовых и технических норм (обязательных 
и добровольных). Одной из важных гарантий 
безопасности Руководящие принципы назы-
вают надлежащее информирование потреби-
телей о правилах безопасного использования 
товаров (работ, услуг) с помощью популяр-
ных и понятных обозначений (п. 17). Если же 
опасная продукция все же попала на рынок, то 
изготовители (продавцы, поставщики и иные 
субъекты) обязаны немедленно уведомить 
общественность и уполномоченные государ-
ственные органы, при этом последние должны 
вести учет случаев выявления такой продук-
ции. Еще одной гарантией является создание 
правовых механизмов замены опасного товара 
или его ремонта, а в случае невозможности та-
кой замены (ремонта) выплаты компенсации и 
его изъятия (п. 19). 

3. Содействие соблюдению экономических 
интересов потребителей и их защита. Фак-
тически потребители заинтересованы в соблю-
дении деловыми кругами правил конкурен-
ции, так как недобросовестная конкуренция, 
которая может выражаться в распространении 
ненадлежащей рекламы, монополизации либо 
разделе рынка, обмане потребителей и др., 
причиняет ущерб и потребителям. Данный 
стандарт должен обеспечиваться в основном 
императивными нормами относительно:

— запрета деловых практик, отрицательно 
влияющих на экономические интересы потре-
бителей и осуществление ими права выбора 
(п. 20);

— предоставления возможности потреби-
тельским организациям осуществлять кон-
троль соблюдения обязательных требований 
законодательства относительно продуктов пи-
тания, рекламы, обмана потребителей (п. 21);

— ответственности производителя, «что-
бы товары отвечали разумным требованиям с 
точки зрения их долговечности, полезности и 
надежности и были пригодными для исполь-
зования по назначению...» (п. 23); 

— предоставления потребителям допол-
нительных гарантий соблюдения их прав в за-
ключаемых договорах (п. 26);

— содействия потребителям в получении 
ими информации о товаре и его воздействии 
на окружающую среду (пп. 27—29).

Весьма интересной является рекоменда-
ция государствам-членам способствовать раз-
витию негосударственного регулирования 
через заключение добровольных соглашений 
потребительских и предпринимательских ор-

ганизаций о принятии кодексов маркетинга 
и других актов регулирования деловой среды 
(п. 31).

4. Нормы безопасности и качества потре-
бительских товаров и услуг. Нормы качества 
и безопасности продукции содержатся, как пра-
вило, в нормативных технических правовых 
актах, система которых существует на уровне 
интеграционных объединений государств или 
отдельных государств. Такие нормы могут быть 
как обязательными, так и добровольными для 
соблюдения. Руководящие принципы в пун-
кте 33 рекомендуют государствам поддержи-
вать такие нормы в актуальном состоянии и 
контролировать их соответствие общепризнан-
ным международным техническим нормам.

5. Система распределения потребитель-
ских товаров и услуг первой необходимости. 
Такая система, согласно пункту 36, должна 
создаваться на основе проведения соответству-
ющей государственной политики в каждом 
государстве, включая создание складов, торго-
вых сетей, в том числе и в сельской местности, 
стимулирования потребительской самопомо-
щи и создание потребительских кооперативов. 

6. Урегулирование споров и средства право-
вой защиты. Юридическая сущность данного 
принципа заключается, во-первых, в предостав-
лении возможности потребителю обращаться к 
различным механизмам разрешения споров как 
государственным (административным и судеб-
ным), так и негосударственным (альтернатив-
ным способам разрешения споров в арбитра-
жах, медиации, претензионному порядку и т. д.), 
во-вторых, в том, что такие процедуры должны 
быть не только справедливыми, оперативными 
и прозрачными, но и доступными с точки зрения 
несения расходов по их рассмотрению, включая 
и трансграничные споры. 

7. Программы просвещения и информиро-
вания. Подобные программы должны реализо-
вываться как государственными учреждениями 
и организациями, так и общественными потре-
бительскими организациями, коммерческими 
организациями через систему образования, 
информирования, включая средства массовой 
информации, подготовку консультантов и т. д. 
Целью данных программ является формиро-
вание потребительской культуры, обучение 
потребителей навыкам грамотности для осу-
ществления ими осознанного потребительского 
выбора по вопросам здорового питания, опас-
ных свойств продукции, маркировки товаров, 
средств правовой защиты, охраны окружающей 
среды и эффективного использования материа-
лов, энергии и воды, получения информации о 
товарах, особенностях электронной торговли и 
финансовых услуг и др. (п. 44).

8. Содействие рационализации потреб-
ления. Как и предыдущий, принцип рациона-
лизации потребления рекомендовано реали-
зовывать не только потребителям, но и госу-
дарствам в партнерстве с предпринимателями, 
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профсоюзами, общественными природоох-
ранными и потребительскими организациями 
через юридические (принятие нормативных 
правовых актов), экономические (использо-
вание налоговых инструментов стимулирова-
ния), социальные (популяризация позитив-
ных практик) механизмы.

Необходимо отметить, что в реализации 
именно этого принципа государствам-членам 
рекомендуется стимулировать различные на-
правления деятельности по производству без-
опасных энерго- и ресурсосберегающих това-
ров, сбору потребителями вторичного сырья, 
проведению экологической экспертизы, обе-
спечению безопасности экологически вредных 
веществ, используемых в производстве («перед 
вводом в оборот новых потенциально опасных 
веществ следует на научной основе проводить 
экспертизу этих веществ в целях изучения их 
долгосрочного воздействия на окружающую 
среду» (п. 55)), пропаганде и популяризации 
рациональных моделей потребления и про-
изводства, разработке методологии оценки 
рационального потребления и ее показа-
телей в открытом доступе, использованию 
экологически безопасных товаров и услуг в 
государственных закупках, формированию по-
требительского поведения на основе более ра-
циональных моделей потребления. 

9. Электронная торговля. Цифровизация 
экономики обусловила появление специфи-
ческих видов торговли, в частности электрон-
ной торговли, отличающейся оперативностью, 
разнообразием товаров и удобством для по-
требителей, что способствует постоянному 
расширению ее сегмента. Тенденции роста 
электронной торговли усилились благодаря 
мерам, связанным с пандемией, включая огра-
ничения на передвижение. Конференция ООН 
по торговле и развитию (ЮНКТАД), Ассоциа-
ция электронной торговли Бразилии (NIC.br) 
и компания «Inveon» в Турции, которые про-
вели исследование среди потребителей, отме-
тили, что число онлайн-покупок увеличилось 
на 6—10 % по большинству категорий про-
дуктов. Более половины респондентов чаще 
делали покупки в сети Интернет и получали 
цифровой развлекательный контент и инфор-
мацию о здоровье в сети, а не от традиционных 
новостных каналов [16]. Аналогичные тенден-
ции отмечаются и в Республике Беларусь. По 
оценке маркетплейса Deal.by, за 2021 г. он-
лайн-продажи в белорусских интернет-мага-
зинах выросли на 25 % (до 3,4 млрд руб.). Доля 
интернет-продаж в розничном товарообороте 
страны составила 5,8 % [9]. 

Руководящие принципы определяют лишь 
общие установки для государств — членов ООН 
относительно этого вида торговли, в частности 
обеспечить уровень защиты не ниже, чем для 
других форм торговли (п. 63), информировать 
потребителей и предпринимателей о их правах 
и обязанностях на цифровом рынке (п. 64). 

10. Финансовые услуги. Именно данный 
принцип содержит наибольшее число направ-
лений деятельности для государств-членов по 
защите прав потребителей финансовых услуг. 
В частности, государства-члены, согласно пун-
кту 66, обязаны разработать специальную поли-
тику, создать надзорные органы, контрольные 
и страховые механизмы защиты активов потре-
бителей, разработать стратегии их финансовой 
грамотности, обеспечить надлежащее раскры-
тие информации для выявления конфликта ин-
тересов в целях предотвращения причинения 
ущерба, поощрять ответственное поведение 
поставщиков финансовых услуг, когда финан-
совые продукты соответствуют финансовым 
возможностям потребителей, а также защиту 
финансовой информации от ее неправомерного 
использования; обеспечить снижение стоимо-
сти и повышение прозрачности услуг по пере-
воду денежных средств.

11. Меры, касающиеся конкретных обла-
стей. Руководящие принципы в пунктах 69—
78 уделяют особое внимание отдельным 
сферам, влияющим на здоровье потребите-
лей: продовольствию, водоснабжению, фар-
мацевтике, энергоснабжению, коммунальным 
и туристическим услугам. Акцент делается на 
безопасности и качестве (пищевых продуктов, 
питьевой воды), справедливом распределении 
(питьевой воды и энергии), всеобщем доступе 
(пищевых продуктов, коммунальных услуг), 
трансграничных проблемах (туристических 
услугах). 

Электронная торговля и рационали-
зация потребления как основные трен-
ды международной политики в сфере 
защиты прав потребителей. Электронная 
торговля по сути может существовать только в 
цифровом пространстве, что влечет появление 
так называемых цифровых прав, реализация 
которых возможна только при наличии досту-
па потребителей к техническому и программ-
ному комплексу, к сети Интернет. Современ-
ные исследователи М. С. Бурьянов [1, с. 61] и 
Э. В. Талапина [13, с. 131] определяют содержа-
ние права на информацию посредством сети 
Интернет, право на доступ к информационно-
коммуникационным средствам и технологиям, 
право на защиту частной жизни и персональ-
ных данных и др.

Когда отдельные категории людей, наи-
более уязвимых с социально-экономической 
точки зрения (малообеспеченные, сельские 
жители без навыков работы с современны-
ми технологиями и т. д.), не имеют доступа к 
электронной торговле, возникает так называ-
емое «цифровое неравенство», что требует вы-
работки отдельных подходов решения данной 
проблемы. 

Первые международные стандарты в элек-
тронной торговле были приняты Советом Ор-
ганизации экономического сотрудничества 
и развития 24 марта 1999 г. — Руководящие 
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принципы для потребителей: охрана в контек-
сте электронной торговли, и пересмотрены в 
2016 г. [15]. В 2017 г. ЮНКТАД опубликовала 
записку Секретариата «Защита прав потреби-
телей в сфере электронной торговли», в кото-
рой фактически обозначены проблемы, тре-
бующие разработки, такие как защищенность 
онлайн-платежей, недобросовестные деловые 
практики, защита личных данных, несправед-
ливые условия договора, ущемляющие права 
потребителей, а также проблемы трансгранич-
ной электронной торговли [2]. 

Содействие рационализации потребления 
также имеет широкую источниковую базу 
международного нормативного регулирова-
ния: Декларация Конференции Организации 
Объединенных Наций по проблемам окру-
жающей человека среды 1972 г. [3], Повестка 
дня на XXI век 1992 г. [10], Декларация тыся-
челетия Организации Объединенных Наций 
2000 г. [4], Йоханнесбургская декларация по 
устойчивому развитию 2002 г. [8] и резолю-
ция 70/1 «Преобразование нашего мира: По-
вестка дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года» 2015 г., цель 12 которой 
определяется как «обеспечение перехода к ра-
циональным моделям потребления и произ-
водства» [11].

Все международные документы признают, 
что устойчивое развитие базируется на вза-
имосвязанных сферах экономики, экологии 
и социума, где человек — ответственная со-
циальная личность, включенная в экономи-
ческое и социальное развитие общества, а не 
просто потребитель природных ресурсов и эко-
номических благ. 

Необходимо также указать ценностные ори-
ентиры, определенные в записке «Вклад за-
щиты прав потребителей в устойчивое потреб-
ление», представленной ЮНКТАД в 2019 г., 
в которой потребители и предприниматели 
определены как активно взаимодействующие 
субъекты, деятельность которых будет способ-
ствовать устойчивому потреблению и одно-
временно реализации политики защиты прав 
потребителей [2]. При этом именно предпри-
ниматели в своей деятельности должны ори-
ентироваться не столько на прибыль, сколько 
на социальные и экологические проблемы 
путем внедрения так называемых устойчи-
вых моделей производства, сбыта и распре-
деления продукции, что по сути и является 
международным стандартом в области прав 
человека. 

Заключение. Международные стандар-
ты защиты прав потребителей товаров (работ, 
услуг) системно определяются Генеральной 
Ассамблей ООН в резолюции 39/248 «Защита 
интересов потребителей», содержащей 11 ба-
зовых принципов (национальная политика в 
области защиты прав потребителей, физиче-
ская безопасность, содействие соблюдению 
экономических интересов потребителей и их 

защита и т. д.), требующих внедрения в на-
циональные и региональные правовые систе-
мы государств-членов. Некоторые из них яв-
ляются конкретными ориентирами развития 
национального законодательства, например 
создания программ просвещения и информи-
рования потребителей либо систем распреде-
ления потребительских товаров и услуг первой 
необходимости, другие, в частности содей-
ствие рационализации потребления, финансо-
вые услуги, электронная торговля, в силу своей 
специфики имеют иные источники правового 
регулирования, которые также должны учи-
тываться при реализации политики в сфере 
защиты прав потребителей.

Можно констатировать постепенную «эко-
логизацию» международного потребитель-
ского законодательства в связи не только с 
обострившимися глобализационными эко-
логическими проблемами на планете, но и с 
изменением роли потребителя в постинду-
стиальном обществе, господством постмо-
дернистских теорий экономической и юри-
дической науки, где человек — ответственная 
социальная личность, включенная в процесс 
решения проблем всего жизненного цикла то-
варов (работ, услуг). 

Практика реализации международных 
стандартов устойчивости развития любой сфе-
ры потребления показывает ее зависимость от 
трех субъектов — государства, а также бизнеса 
и потребителей как представителей граждан-
ского общества и одновременно контрагентов 
друг друга. Именно государство должно осу-
ществлять реализацию национальной полити-
ки, используя правовые средства, очерчивать 
границы свободы бизнеса и, предоставляя до-
полнительные средства защиты потребителям, 
быть гарантом идеального баланса интересов 
предпринимателей и потребителей. Именно 
государство должно разработать правовую ос-
нову экологической политики, определяя тем 
самым условия деятельности предпринимате-
лей и формируя ответственных перед обще-
ством потребителей.

Потребительская политика на уровне ре-
гиональных интеграционных организаций и 
на национальном уровне, исходя из междуна-
родных рекомендаций, должна уделять перво-
степенное значение развитию электронной 
торговли как наиболее востребованной форме 
торговли. В этом случае наиболее актуальны-
ми вопросами для разработки являются защи-
та онлайн-платежей и персональных данных, 
развитие системы альтернативных способов 
разрешения потребительских споров на спе-
циально созданных электронных онлайн-пло-
щадках. Имеющиеся международные стандар-
ты в области электронной торговли являются 
базовыми, уже прошедшими апробацию в раз-
ных странах мира, поэтому могут быть исполь-
зованы в региональной и национальной прак-
тике. 

Т. А. Горупа. Международные стандарты защиты прав потребителей товаров (работ, услуг): понятие и содержание
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША 2011 г. 
«О МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ» 

В СВЕТЕ ДИСКУССИИ О РЕФОРМИРОВАНИИ 
БЕЛОРУССКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЭТОЙ СФЕРЕ

 Наталья Маскаева

Автором проанализированы структура и основные положения Закона Республики Польша 
от 4 февраля 2011 г. «О международном частном праве», выявлены возможности их учета 
при совершенствовании белорусского законодательства о международном частном праве. 
Особое внимание уделено нормам Закона, касающимся выбора применимого права сторонами 
(стороной) правоотношения. По результатам проведенного исследования сделаны выводы о 
целесообразности закрепления в Гражданском кодексе Республики Беларусь или Законе Респуб-
лики Беларусь о международном частном праве (при его разработке) основных терминов 
международного частного права, коллизионного регулирования широкого круга частнопра-
вовых отношений и сферы применения указанного выбора, положения о возможности приме-
нения норм иностранного публичного права; сохранения (в Кодексе) или закрепления (в Зако-
не) категории «иностранный элемент», а также нормы о порядке установления содержания 
иностранного права и нормы по вопросам квалификации юридических понятий; объединения 
в Законе норм не только международного частного права в узком смысле, но и международ-
ного гражданского процесса. Автор счел нецелесообразным закреплять в Кодексе или Зако-
не принцип наиболее тесной связи в качестве общей корректирующей оговорки и нормы о 
том, что выбор применимого права возможен только в случаях, предусмотренных Кодексом 
(Законом).

Ключевые слова: выбор применимого права; закон о международном частном праве; кодификация международно-
го частного права; корректирующая оговорка; наиболее тесная связь.

«The Polish Law 2011 “On Private International Law” as a Potential Model for 
Improvement of the Relevant Belarusian Legislation» (Natallia Maskayeva)

The article is devoted to the Law of the Republic of Poland of February 4, 2011 «On Private 
International Law». The author analyses its structure and main provisions, reveals the possibilities 
of taking the latter into account when improving Belarusian legislation on private international law. 
Particular attention is paid to the norms of the Law concerning the choice of law made by the parties 
(a party) of a legal relationship. Based on the results of the study, the author comes to the conclusion 
that it is feasible to set forth in the Civil Code of the Republic of Belarus or in the Law of the Republic 
of Belarus on Private International Law (provided that it was developed) the basic terms of private 
international law, the confl ict-of-law regulation of a broad spectrum of private law relations, and a 
wide scope of the mentioned choice, the norms on the possibility of applying the rules of foreign public 
law; to preserve (in the Code) or to provide (in the Law) the category «foreign element», as well as the 
norms on the procedure for establishing the content of foreign law and on the characterisation of legal 
concepts; to unite in the Law the norms of the Private International Law in a narrow sense as well as 
the norms of the International Civil Procedure. The author considered it inappropriate to enshrine in 
the Code or in the Law the principle of proximity as a general corrective clause and the rule that the 
choice of the applicable law is possible only in cases provided for by the Code (the Law).

Keywords: choice of applicable law; Private International Law; codifi cation of Private International Law; the closest 
connection; a corrective clause.
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перемещения физических лиц и переносы ад-
министративных центров юридических лиц, 
появление новых технологий и сфер взаимо-

Н Г. Маскаева. Основные положения Закона Республики Польша 2011 г. «О международном частном праве» в свете дискуссии о реформировании белорусского законодательства в этой сфере
Natallia Maskayeva. The Polish Law 2011 «On Private International Law» as a Potential Model for Improvement of the Relevant Belarusian Legislation

DOI: 10.33581/2072-0513-2022-1-2-68-73



м
еж

ду
на

ро
дн

ое
 п

ра
во

69
Ж у р н а л  м е ж д у н а р о д н о г о  п р а в а  и  м е ж д у н а р о д н ы х  о т н о ш е н и й    №  1 - 2 ( 1 0 0 - 1 0 1 )  —  2 0 2 2
J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s    N  1 - 2 ( 1 0 0 - 1 0 1 )  —  2 0 2 2

действия субъектов различной государствен-
ной принадлежности породили новые вызовы 
и проблемы как для теории международного 
частного права, так и для практики его при-
менения, что привело к кардинальному пере-
смотру многими государствами, в том числе 
Республикой Польшей, действующих либо 
принятию новых нормативных правовых ак-
тов его кодификации.

Вместе с тем анализ норм раздела VII Граж-
данского кодекса Республики Беларусь от 
7 декабря 1998 г. (далее — ГК Республики Бе-
ларусь) [2] свидетельствует о том, что заложен-
ные в нем подходы являются на сегодняшний 
день во многом устаревшими. В целях рефор-
мирования отечественного законодательства 
в сфере международного частного права (пу-
тем внесения изменений в указанный Кодекс 
или принятия отдельного Закона Республики 
Беларусь о международном частном праве (да-
лее — Закон Республики Беларусь о МЧП)) 
необходимо проведение исследований право-
вого опыта указанных государств, что демон-
стрирует актуальность настоящей статьи. Ее 
целью является выявление на основе анализа 
структуры и основных положений Закона Рес-
публики Польша от 4 февраля 2011 г. «О меж-
дународном частном праве» (далее — Закон, 
Закон Польши о МЧП) [19] возможностей уче-
та его норм при реализации данного процесса.

В настоящее время исследований подобной 
направленности не выявлено: в работах отече-
ственного (В. Н. Ухванов) [6]) и зарубежных 
(И. В. Гетьман-Павлова [1], Н. Ю. Ерпылева 
[3], М. Паздан [5; 12], К. Баган-Курлюта [7], 
М. Чепелак [10], Т. Пайор [11]) ученых рас-
крываются вопросы развития польского зако-
нодательства о международном частном пра-
ве, освещаются новеллы Закона, сравниваются 
заложенные в нем подходы с подходами иных 
источников международного частного права, в 
том числе иностранных государств, и т. д. 

Закон кодифицирует большинство норм 
международного частного права Польши, что, 
по мнению В. Н. Ухванова, является особен-
ностью развития правовой системы страны, 
имеющей давние юридические традиции [6, 
с. 122]. 

Закон Польши о МЧП содержит 19 раз-
делов, охватывающих 81 статью (в 2015 г. из 
данного Закона было исключено 3 статьи (64—
66) [16], но нумерация осталась неизменной). 
В польской литературе отмечается, что в раз-
деле 1 «Общие положения» содержатся нор-
мы, не носящие единообразного характера; 
критерий их упорядочивания неясен и вытека-
ет (частично) из законодательной традиции, а 
не из конкретной концепции, степень их общ-
ности различна: 

— о предметной сфере действия Закона 
(ст. 1); 

— об определении личного закона физиче-
ских лиц (ст.ст. 2, 3);

— о выборе применимого права (ст. 4); 
— об обратной отсылке (ст. 5); 
— о составе иностранного права, подлежа-

щего применению (обязанность применять 
нормы иностранного публичного права, кото-
рые в соответствии с данным правом подлежат 
применению к данному правоотношению), а 
также норм, предусматривающих правовые 
презумпции или иные нормы, определяющие 
бремя доказательства, относящиеся к данному 
правоотношению, если право, применимое к 
определенному правоотношению, их содержит 
(ст. 6);

— о применении оговорки о публичном 
порядке (ст. 7), сверхимперативных норм Рес-
публики Польша и третьих государств (ст. 8) 
и норм государства, в котором действуют не-
сколько правовых систем (ст. 9); 

— о праве, применимом в случаях, когда 
невозможно установить обстоятельства, от ко-
торых зависит его применение, и когда приме-
нимое право в разумные сроки не установлено 
(ст. 10) [18].

Как видно, данный раздел не содержит 
разъяснения важных используемых в Законе 
терминов, например «местонахождение юри-
дического лица» («siedziba osoby prawnej» 
(п. 1 ст. 17 Закона)). Закрепление глоссария в 
подобных сложных и многоаспектных норма-
тивных правовых актах представляется целе-
сообразным для единообразного понимания и 
применения их норм [4, с. 478].

Кроме того, ни в общих, ни в иных поло-
жениях Закона нет нормы о порядке установ-
ления содержания иностранного права (есть 
лишь норма о последствиях неустановления 
содержания иностранного права в разумные 
сроки: в таких случаях применяется польское 
право (п. 2 ст. 10 Закона Польши о МЧП) [19]), 
а также нормы по вопросам квалификации 
юридических понятий. На наш взгляд, исклю-
чение таких норм из белорусского законода-
тельства (в настоящее время они закреплены 
в ст.ст. 1094 и 1095 ГК Республики Беларусь 
[2]) в свете существенного различия доктри-
нальных подходов в данной сфере, во-первых, 
значительно усложнило бы деятельность по 
рассмотрению споров, осложненных ино-
странным элементом, во-вторых, послужило 
бы причиной формирования крайне разнород-
ной правоприменительной практики в данной 
сфере. 

В остальных статьях Закона содержит-
ся коллизионное регулирование достаточно 
большого круга частноправовых отношений, 
связанных более чем с одним государством 
(ст. 1 Закона): правового статуса физических 
и юридических лиц (ст.ст. 11—21), предста-
вительства (ст.ст. 22—23), сделок, исковой 
давности и иных институтов, связанных с ис-
течением ее срока (разд. 5 и 6), некоторых обя-
зательств (ст.ст. 28—38) и др. [19]. В то же вре-
мя в Законе отсутствуют коллизионные нормы 
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относительно трансграничных отношений, 
подпадающих под сферу применения действу-
ющих для Польши международно-правовых 
инструментов унификации международного 
частного права (в том числе Гаагской конвен-
ции о праве, применимом к автотранспортным 
происшествиям от 4 мая 1971 г. [8], регламента 
Европейского парламента и Совета от 17 июня 
2008 г. № 593/2008 «О праве, подлежащем 
применению к договорным обязательствам» 
[22], регламента Европейского парламента и 
Совета от 11 июля 2007 г. № 864/2007 «О пра-
ве, подлежащем применению к внедоговор-
ным обязательствам» [21], регламента Совета 
(ЕС) от 18 декабря 2008 г. № 4/2009 «О юрис-
дикции, применимом праве, признании и 
исполнении решений, а также сотрудниче-
стве в области алиментных обязательств» [9], 
регламента Европейского парламента и Совета 
от 4 июля 2012 г. № 650/2012 «О юрисдикции, 
применимом праве, признании и исполнении 
решений, принятии и исполнении нотариаль-
ных актов по вопросам наследования, а так-
же о создании Европейского свидетельства о 
наследовании» [23] (для удобства правопри-
менителя отсылка к ним содержится в самом 
Законе (соответственно в ст.ст. 34, 28, 33, 63, 
66а)), а также иных, чем Закон, актов поль-
ского законодательства (например, Морского 
кодекса от 18 сентября 2001 г. [13], Закона от 
2 апреля 2004 г. «О некоторых финансовых 
обеспечительных мерах» [15] и др.).

Закон Польши о МЧП не содержит норм 
ни о международном гражданском процес-
се, ни о международном коммерческом арби-
траже (они закреплены в Гражданском про-
цессуальном кодексе Республики Польша от 
17 ноября 1964 г. [14]) за исключением норм 
о праве, применимом к арбитражному согла-
шению и его форме (ст.ст. 39—40). По мнению 
М. Чепелака, создатели данного Закона были 
вынуждены «…вписаться в ‘‘рельсы’’, заложен-
ные кодификацией середины 60-х гг. XX в.» 
[10, s. 274], поскольку предыдущий Закон 
«О международном частном праве» 1965 г. 
[20] также охватывал лишь коллизионные 
нормы. При разработке отдельного Закона о 
МЧП белорусскому законодателю, полагаем, 
следует объединить не только нормы о выбо-
ре применимого права, но и процессуальные 
нормы, учитывая как их тесную связь, так и со-
ответствующую тенденцию конструирования 
современных актов права ЕС и национальных 
актов в данной сфере.

Отметим, что Закон не оперирует категори-
ей «иностранный элемент». С учетом того, что 
ее выделение и разработанность являются тра-
диционными для науки международного част-
ного права и законодательства в этой области 
государств — членов ЕАЭС и СНГ, сохранение 
данной категории в Гражданском кодексе Рес-
публики Беларусь или закрепление в Законе о 
МЧП представляется необходимым. 

Особый интерес представляет положение 
пункта 1 статьи 6 Закона, согласно которому 
право, подлежащее применению на его осно-
вании, охватывает также нормы публичного 
права, которые в соответствии с данным пра-
вом подлежат применению к этому правоотно-
шению. Иными словами, «…применение нор-
мы иностранного права не исключает того, что 
согласно классификации, принятой в государ-
стве, установившем норму, она входит в нормы 
публичного права…» [24, p. 11]. Как справед-
ливо отмечает соавтор авторитетного коммен-
тария к указанному Закону под редакцией 
М. Паздана, К. Шнайдер-Перонь, «…нормы 
публичного права в широком смысле сорегули-
руют частноправовые отношения, в том числе 
в сфере финансового оборота, контроля рынка 
и охраны конкуренции, охраны окружающей 
среды, культурных ценностей, вещного права, 
строительных норм, безопасности, продол-
жительности труда, регулирования движения 
и т. д.», кроме того «...постепенное взаимопро-
никновение частно- и публично-правового ре-
гулирования существенным образом затрудня-
ет четкое разделение данных областей…» [см.: 
17, s. 133]. Исходя из этого, на наш взгляд, це-
лесообразно закрепление в законодательстве 
Республики Беларусь о международном част-
ном праве нормы, аналогичной содержащейся 
в пункте 1 статьи 6 Закона Польши о МЧП.

Законом предпринята попытка достичь 
сбалансированного компромисса между пред-
сказуемостью и гибкостью судебных решений 
[11, p. 383]. Последняя обеспечивается, в том 
числе, благодаря наличию в нем положений 
об автономии воли и принципе наиболее тес-
ной связи. 

В соответствии с польской доктриной по 
своему характеру и предмету выбор примени-
мого права является сделкой в сфере между-
народного частного права, представляющей 
собой заключение договора или односторон-
нее волеизъявление, имеющее конкретное 
последствие [18]. Пунктом 1 статьи 4 Закона 
Польши о МЧП установлено, что такой вы-
бор возможен только в случаях, им предусмо-
тренных [19]. Так, он разрешен в отношении 
доверенности (п. 1 ст. 23), обязательств, выте-
кающих из односторонних сделок (п. 1 ст. 32), 
арбитражных соглашений (п. 1 ст. 39), имуще-
ственных отношений супругов и имуществен-
ного брачного договора (пп. 1—2 ст. 52) [19] 
(автономия воли возможна и в иных отноше-
ниях, подпадающих под сферу действия вы-
шеуказанных регламентов ЕС). В расширении 
сферы действия автономии воли проявляет-
ся прогрессивная тенденция либерализации 
международного частного права, в связи с чем 
положения белорусского законодательства о 
международном частном праве должны быть 
соответствующим образом пересмотрены (в 
настоящее время они допускают автономию 
воли только в сфере договорных обязательств 
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(ст. 1124 ГК Республики Беларусь [2])). При 
этом, полагаем, не следует включать в него 
формулировку, аналогичную содержащейся в 
пункте 1 статьи 4 Закона Польши о МЧП, по-
скольку она умаляет значение автономии воли 
в регулировании частноправовых отношений, 
осложненных иностранным элементом. 

В упомянутом комментарии разъясняется, 
что в пункте 1 статьи 4 данного Закона заложен 
общераспространенный в современном зако-
нодательстве о международном частном праве 
подход, согласно которому возможен выбор 
только права какого-либо государства. Выбор 
негосударственной (частной) правовой систе-
мы не является выбором применимого права 
и обычно имеет результатом включение норм 
этой системы в совокупность условий сделки 
[18]. 

Пункт 2 указанной статьи разрешает как 
прямой, так и подразумеваемый выбор при-
менимого права. При этом в последнем случае 
он должен однозначно следовать из обстоя-
тельств дела, если только нормой, допускаю-
щей выбор права, не установлено иное. Закон 
Польши о МЧП, как и акты законодательства 
других государств, не определяет, какие обсто-
ятельства свидетельствуют (или не могут сви-
детельствовать) о наличии подразумеваемого 
выбора: решение этого вопроса зависит от ус-
мотрения правоприменителя. Так, Верховный 
Суд Республики Польша в своем решении от 
17 октября 2008 г. I CSK 105/08 указал, что 
«…заключение пророгационного соглаше-
ния, составление арбитражной оговорки, до-
говора на конкретном языке или определе-
ние конкретной валюты договора могут быть 
следствием причин, не связанных с вопросом 
о компетентном праве, и поэтому ни одно из 
этих обстоятельств не может само по себе 
обычно оправдывать вывод о выборе сторо-
нами определенного договорного статута, а 
может только обосновать такой вывод, исходя 
из обстоятельств, в совокупности со всеми свя-
занными c ним (имеется в виду компетентное 
право. — Н. М.) факторами» [25].

Идентификация (в качестве применимой) 
определенной правовой системы исключа-
ет возможность применения коллизионных 
норм, содержащихся в этой системе [7, s. 198], 
что подтверждается подпунктом 1) пункта 2 
статьи 5 Закона Польши о МЧП, который за-
прещает применение в этом случае обратной 
отсылки [19]. 

Выбор права возможен как до, так и после 
появления соответствующего правоотноше-
ния. В последнем случае он не должен ущем-
лять права третьих лиц (п. 3 ст. 4 Закона Поль-
ши о МЧП [19]). Последствия данной ситуации 
в Законе не разъяснены. В польской доктрине 
существует мнение, что, во-первых, последу-
ющий выбор права в той части, в которой он 
ущемляет права третьего лица, не был сделан, 
а отношения между лицом, сделавшим такой 

выбор, и третьим лицом регулируются ранее 
применимым правом, во-вторых, что последу-
ющий выбор права имеет полную силу ex tunc 
не только для сторон основного правоотноше-
ния, но и для третьего лица, как тогда, когда 
такой выбор осуществляется только в его поль-
зу, так и когда третье лицо соглашается нару-
шать его права [18]. 

С учетом отсылочной нормы пункта 5 ста-
тьи 4 Закона Польши о МЧП вопросы опре-
деления права, применимого к оценке дей-
ствительности выбора применимого права, 
подчинены личному статуту стороны (сторон) 
[17, s. 109] (ст.ст. 11 и 17 Закона); вопросы суще-
ствования данного выбора и его формы — по 
общему правилу праву, избранному сторона-
ми (стороной) для регулирования соответству-
ющего отношения (ст.ст. 24 и 25 Закона) [19]. 
В то же время, если на момент совершения со-
ответствующей сделки и до выбора примени-
мого права были соблюдены требования в от-
ношении ее формы, предусмотренные правом, 
применимым в отношении формы сделки, она 
не может быть оспорена на основании права, 
которому будет подчиняться в результате вы-
бора права (п. 4 ст. 4 Закона Польши о МЧП) 
[19]. На наш взгляд, закрепление в отече-
ственном законодательстве подобного колли-
зионного регулирования указанных вопросов 
обеспечило бы достаточную предсказуемость 
применимого к ним права и максимальный 
учет интересов стороны (сторон). 

Выбор права, сделанный сторонами, может 
быть в любое время как изменен, так и отме-
нен; связанные с его изменением (отменой) 
вопросы регулируются статьями 2—5 Закона 
(п. 6 ст. 4 Закона) [19].

Закон позволяет стороне (сторонам) обя-
зательств, вытекающих из односторонних 
сделок и арбитражных соглашений, выбрать 
право любого государства, даже не связанное 
с правоотношением. В то же время примени-
тельно к имущественным отношениям и иму-
щественному брачному договору автономия 
воли «…приобретает ригидный характер» [3]: 
супруги могут подчинить указанные отноше-
ния и договор только национальному закону 
одного из супругов либо праву государства, в 
котором один из них имеет место прожива-
ния или место обычного пребывания (пп. 1 и 2 
ст. 52 Закона) [19].

В качестве ограничителя применения ино-
странного права в силу его выбора сторонами 
выступают давно известные международному 
частному праву большинства государств ин-
ституты оговорки о публичном порядке (ст. 7 
Закона) и сверхимперативных норм lex fori 
(пп. 1 ст. 8 Закона) [19].

Закон Польши о МЧП не закрепляет прин-
цип наиболее тесной связи в качестве общей 
корректирующей оговорки (такая оговорка 
содержится только применительно к регули-
рованию обязательств, возникающих из одно-

м
еж

ду
на

ро
дн

ое
 ч

ас
тн

ое
 п

ра
во



м
еж

ду
на

ро
дн

ое
 п

ра
во

72

сторонних сделок (п. 2 ст. 32) и вещных прав 
на имущество, находящееся в пути (ст. 43)). 
М. Паздан полагает, что такое правило от-
рицательно сказывалось бы на принципе ста-
бильности оборота, а также способствовало 
бы особой трактовке применимости legis fori, 
признавая чрезмерную компетенцию суда 
[5]. В свою очередь, Т. Пайор утверждает, что 
рабочая группа, разрабатывавшая проект За-
кона, была убеждена, что эта оговорка могла 
бы создать чрезмерную угрозу предсказуемо-
сти судебных решений [11, p. 384]. Данные по-
следствия наступили бы, полагаем, и в случае 
закрепления ее в указанном качестве в зако-
нодательстве Республики Беларусь о междуна-
родном частном праве, в связи с чем оно пред-
ставляется нежелательным.

Наиболее тесная связь также проявляется в 
указанном Законе в виде:

— резервной оговорки (п. 1 ст. 10, ст. 67);
— коллизионной привязки (п. 2 ст. 8, п. 2 

ст. 51, п. 2 ст. 57); 
— выражения коллизионной привязки (на-

ционального закона иностранца, имеющего 
гражданство двух или более государств (п. 2 
ст. 2)).

На основании изложенного можно сделать 
следующие выводы. При модернизации норм 
раздела VII ГК Республики Беларусь или при-
нятии Закона Республики Беларусь о МЧП в 
данных нормативных правовых актах целесо-
образно:

1) как и в Законе Польши о МЧП:
— предусмотреть коллизионное регулиро-

вание не только договорных, но и внедоговор-
ных обязательств, а также иных трансгранич-
ных частноправовых отношений, в том числе в 
отношении действительности выбора сторона-
ми (стороной) правоотношения применимого 
права, его существования и формы (заложив 
подходы, используемые польским законодате-
лем в ст.ст. 11, 17, 24 и 25 Закона), а также ши-
рокую сферу применения указанного выбора; 

— закрепить норму, аналогичную предусмо-
тренной в пункте 1 статьи 6 указанного Закона;

— не закреплять принцип наиболее тесной 
связи в качестве общей корректирующей ого-
ворки;

2) в отличие от Закона Польши о МЧП:
— объединить нормы не только междуна-

родного частного права в узком смысле, но и 
международного гражданского процесса (в За-
коне Республики Беларусь о МЧП);

— закрепить основные термины междуна-
родного частного права; 

— сохранить (в ГК Республики Беларусь) 
или закрепить (в Законе Республики Беларусь 
о МЧП) категорию «иностранный элемент», а 
также норму о порядке установления содержа-
ния иностранного права и норму по вопросам 
квалификации юридических понятий;

— не закреплять норму, аналогичную со-
держащейся в пункте 1 статьи 4 упомянутого 
Закона.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОЛИТИКИ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРНОГО ЭКСПОРТА (2001—2020 гг.)

 Ши Даньдань

Экспорт культурной продукции и услуг как важная составляющая часть культур-
ной стратегии «Идти вовне» все больше привлекает внимание Китая. Статья посвящена 
комплексному исследованию политики КНР в отношении экспорта национальной культур-
ной продукции и услуг за период 2001—2020 гг. На основе документов ЦК КПК и Госсовета 
КНР рассмотрен китайский подход к продвижению культурной продукции и услуг на мировом 
рынке, выделены этапы эволюции экспортной политики в отношении культурной продукции 
и услуг. Автор пришел к выводу, что увеличение доли китайских культурных продуктов и 
услуг на международном рынке является эффективным инструментом повышения между-
народного влияния китайской культуры и «мягкой силы» страны.

Ключевые слова: КНР; культурная индустрия; культурная стратегия «Идти вовне»; культурные предприятия; 
«мягкая сила» культуры; экспорт культурной продукции и услуг.

«The Evolution of the China’s Cultural Export Policy (2001—2020)» (Shi Dandan)

The export of cultural products and services is a key element of China’s international outreach 
strategy. The author presents a comprehensive review of the Chinese policy on the export of Chinese 
cultural products and services for 2001—2020. Stages in the evolution of this policy are identifi ed from 
a review of the documents adopted by the Central Committee of the Chinese Communist Party and the 
State Council of China. The author concludes that the growing share of Chinese cultural products in 
international markets is an eff ective tool to increase the international infl uence of Chinese culture and 
is evidence of China’s rising soft power.

Keywords: cultural enterprises; cultural industry; cultural strategy «Go outside»; export of cultural products and services; 
PRC; soft power of culture.
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Введение. 11 декабря 2001 г. Китай всту-
пил во Всемирную торговую организацию 
(ВТО), что ознаменовало начало его полной 
интеграции в мировую экономическую систе-
му. Членство в ВТО сопровождается большими 
возможностями и одновременно вызовами для 
торговли китайской культурной продукцией 
на внешних рынках. Правительство КНР опе-
ративно предприняло ряд политических мер, 
направленных на поощрение экспорта китай-
ских культурных продуктов и услуг в контексте 
экономической глобализации и культурной 
диверсификации, что имело большое значе-
ние не только для развития национальной 
культуры внутри страны, но и для реализации 
внешнеполитических целей, расширения меж-
дународного пространства.

К положительным факторам, содействовав-
шим оформлению культурной индустрии Ки-
тая, следует отнести появление и легализацию 
культурного рынка. В 1979 г. в Гуанчжоу было 
создано первое в истории КНР музыкальное 
чайное кафе, ознаменовавшее появление куль-

турного рынка в стране. В нем продавался не 
только чай, но и культурный продукт — музы-
ка, что стало приносить немалую прибыль [29, 
с. 55]. В 1992 г. на 14-м съезде Коммунистиче-
ской партии Китая (КПК) было определено, 
что целью развития Китая является создание 
социалистической рыночной экономической 
системы [35]. В этом контексте Министер-
ством культуры была разработана концепция 
культурных индустрий (ноябрь 1993 г.), а в 
1998 г. при Министерстве культуры создан Де-
партамент культурных индустрий [26, с. 32]. 
В конце 1999 г. на заседании по вопросам 
экономической работы ЦК КПК отмечалось, 
что одним из ее приоритетов должна стать 
корректировка и оптимизация экономиче-
ской структуры [19]. В октябре 2000 г. понятие 
«культурная индустрия» было впервые исполь-
зовано в Предложениях ЦК КПК по разработке 
10-го пятилетнего плана социально-эконо-
мического развития, что свидетельствовало о 
включении культурной индустрии в стратегию 
национального развития [40]. По мнению на-
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учного сотрудника Центра исследований куль-
туры при Китайской академии общественных 
наук Цзя Сюйдун, после официального объ-
явления в октябре 2000 г. ЦК КПК о разра-
ботке политики культурной индустрии эпоха 
монополии китайского правительства на про-
изводство культурной продукции закончилась 
и началась новая эра сотрудничества между 
государством и частным сектором в производ-
стве культурных продуктов [35].

Целью данной статьи является характери-
стика китайского подхода к содействию экс-
порту культурных товаров и услуг после вступ-
ления Китая во ВТО. В задачи исследования 
входит определение основных этапов эволю-
ции данной сферы, выявление характеристик 
и особенностей каждого этапа. Основными 
источниками исследования послужили офи-
циальные документы ЦК КПК, Госсовета и его 
органов. Автор использовал также публика-
ции СМИ (газеты «Жэньминь Жибао», «China 
Daily», агентство «Синьхуа»).

Хронологические рамки исследования 
охватывают период с момента вступления Ки-
тая в ВТО (2001 г.) до завершения 13-го пяти-
летнего плана культурного развития и реформ 
в Китае (2020 г.).

В Китае отсутствуют прикладные научные 
исследования об эволюции политики КНР по 
содействию экспорту культурных товаров и 
услуг. Изучены труды следующих китайских 
авторов: Ли Хуайлян [20], Ли Цзяшань [21], 
Фань Чжоу и Янь Хао [26], Ху Хуэйлин и Чжан 
Сяомин [29], Ци Шую [36]. Особый интерес 
представляют работы Ян Лиин, Хуа Цзянь, 
Лю Цуйся и Чжу Синюе. Ян Лиин анализиру-
ет теоретические основы развития культурной 
стратегии «Идти вовне» [47], Хуа Цзянь и Ли 
Юньцзи исследуют стратегические возможно-
сти развития внешней торговли культурными 
товарами и услугами Китая в годы 12-й пяти-
летки [28], Лю Цуйся и Гао Хунцунь выделяют 
приоритетные направления международного 
сотрудничества в культурной индустрии Ки-
тая в контексте инициативы «Один пояс, один 
путь» [22], Чжу Синюе и Ли Шуаншуан про-
водят сравнительный анализ международной 
конкурентоспособности индустрии культуры в 
Китае, США, Японии и Великобритании [42].

Русскоязычная историография по исследо-
ванию вопроса политики содействия экспорту 
китайских культурных товаров и услуг мало-
численна. Среди авторов — О. А. Бодрова [1], 
Л. Е. Ермакова и Д. Н. Суховская [18] и Цзя 
Сюйдун [35]. О. А. Бодрова рассматривала роль 
индустрии культуры Китая как составляющей 
формирования позитивного внешнеполитиче-
ского имиджа страны наряду с официальными 
и неофициальными дипломатическими ресур-
сами и обменными механизмами, Л. Е. Ер-
макова и Д. Н. Суховская анализировали осо-
бенности культурной индустрии в Китае, Цзя 
Сюйдун исследовал стратегию развития куль-

турной индустрии Китая в XXI в. Избранная 
тема, таким образом, нуждается в системном 
раскрытии.

Начальный этап (2001—2005 гг.). 
В марте 2001 г. на четвертой сессии Всеки-
тайского собрания народных представителей 
девятого созыва развитие индустрии культу-
ры было официально включено в 10-й пяти-
летний план национального социально-эко-
номического развития (2001—2005 гг.) [41]. 
В декабре 2001 г. Министерство культуры об-
народовало Десятый пятилетний план разви-
тия культурного дела и индустрии культуры, в 
котором отметило поощрение китайских куль-
турных предприятий к выходу на зарубежные 
культурные рынки [11]. В декабре 2001 г. Ки-
тай присоединился к ВТО, что означало от-
крытость Китая и вступление в новую эру раз-
вития [46].

Заместитель директора Департамента куль-
турного рынка Министерства культуры Лю 
Юйчжу высказал мнение о том, что вступление 
Китая в ВТО оказало огромное конкурентное 
влияние на китайскую индустрию культуры, 
поскольку в Пекине долгое время переоцени-
вали идеологические атрибуты культуры и не-
дооценивали ее коммерческие атрибуты, что 
привело к слабой позиции страны в конкурен-
ции с мировыми предприятиями культуры. 
Однако, по его мнению, культурная индустрия 
Китая может повысить свою международную 
конкурентоспособность за счет активного ос-
воения мирового рынка и внедрения пере-
довых зарубежных методов управления [23, 
с. 53].

В целях повышения международной кон-
курентоспособности культурных предприятий 
в период 10-й пятилетки (2001—2005 гг.) пра-
вительство Китая создало нормативно-право-
вую основу экспорта культурных продуктов на 
зарубежные рынки в основном посредством 
совершенствования управления культурным 
рынком, реформы культурной системы, разви-
тия культурной индустрии [41].

В феврале 2003 г. Министерство культу-
ры обнародовало План развития культурного 
рынка КНР на 2003—2010 гг., в котором отме-
чалась необходимость «открыться внешнему 
миру и вывести туда выдающиеся культурные 
продукты и услуги» [12]. В июле 2003 г. Госу-
дарственный совет КНР принял постановле-
ние «О пилотной работе по реформированию 
системы культуры», что ускорило процесс 
маркетизации и индустриализации культуры. 
В документе отмечались реализация куль-
турной стратегии «Идти вовне» в сфере куль-
турной индустрии и создание благоприятных 
условий для расширения доли культурной 
продукции на международном рынке посред-
ством финансирования, страхования, обмена 
валюты, налоговых льгот, информационного 
обеспечения, подготовки кадров и т. д., а также 
почеркивалась необходимость поддержки не-
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которых культурных продуктов, отражающих 
китайские особенности, для выхода на между-
народный рынок (аудио- и видеопродукция, 
радио, кино и телевидение, театральные по-
становки, публикации) [36, с. 65].

В июле 2004 г. Министерство культуры, 
Министерство торговли и Главное таможен-
ное управление приняли совместное постанов-
ление «О содействии экспорту отечественной 
аудио- и видеопродукции», в сентябре Госу-
дарственное управление радио, кино и телеви-
дения — постановление «Об усилении управ-
ления проектом продвижения экспорта радио, 
кино и телевидения на мировые рынки», а в 
декабре того же года Министерство культу-
ры — постановление «О содействии экспорту 
театральных постановок и выставок» [21, с. 35]. 

В целях унификации управления делами, 
связанными с экспортом культурной продук-
ции и услуг, в сентябре 2004 г. Министерство 
культуры учредило Международный куль-
турно-экономический отдел [5, с. 336]. При 
поддержке этой структуры в ноябре 2004 г. 
в Шэньчжэне прошла I Международная вы-
ставка индустрии культуры, в которой приня-
ли участие более 700 компаний, в том числе 
102 более чем из 50 зарубежных стран и ре-
гионов. Выставка стала платформой китай-
ских предприятий для реализации торгового 
сотрудничества с иностранными партнерами 
[45].

Министерство культуры КНР опубликовало 
в декабре 2005 г. Отчет о развитии культуры в 
странах мира, чтобы китайские предприятия, 
производящие культурные продукты, исполь-
зуя представленную информацию, могли бо-
лее эффективно осваивать зарубежные рынки 
[25, с. 1]. Для решения проблемы нехватки 
кадров в культурной индустрии это министер-
ство в сотрудничестве с Пекинской культур-
ной медиакомпанией создало первую в Китае 
национальную базу для их подготовки (июнь 
2005 г.) [6, с. 254].

В июле 2005 г. ЦК КПК и Госсовет КНР одо-
брили Предложения об усилении и улучшении 
работы, связанной с экспортом культурной 
продукции и услуг, направленные на реше-
ние прежде всего таких проблем, как недо-
статочная эксплуатация культурных ресурсов 
и слабая международная конкурентоспособ-
ность культурных предприятий. Издание этого 
документа означало начало формирования по-
литики содействия экспорту китайской куль-
турной продукции и услуг на мировые рынки 
[17].

Этап активизации (2006—2010 гг.). 
В мае 2006 г. начальник Главного государ-
ственного управления по делам печати и пу-
бликаций Лю Биньцзе на Международном 
форуме индустрии культуры в Шеньчжэне за-
явил, что продвижение китайской культуры в 
мир посредством торговли не только укрепит 
экономическую мощь, но и будет способство-

вать повышению положительного имиджа 
КНР. Он предложил четыре направления про-
движения культурных продуктов и услуг на 
международный рынок в рамках культурной 
стратегии «Идти вовне»: 1) культивировать 
всемирно известные культурные предприятия 
(к ним относится, например, Китайская груп-
па искусств и развлечений); 2) производить 
культурные продукты известных марок (шоу 
«Легенда о кунг-фу», опера «Цветение груше-
вого сада»); 3) создать международные плат-
формы для торговли культурными товарами и 
услугами (среди них международная выставка 
культурной индустрии в Шэньчжэне); 4) ис-
пользовать авторитет всемирно известных ки-
тайцев (например Конфуция, Чжуанцзы и др.) 
[38].

В январе 2006 г. Министерство культуры 
создало Отдел международной культурной ин-
дустрии при Департаменте культурной инду-
стрии в целях активной реализации культур-
ной стратегии «Идти вовне». В обязанности 
этого ведомства вошли участие в разработке 
политики по содействию экспорту культурной 
продукции и услуг на мировые рынки, орга-
низация участия культурных предприятий в 
ярмарках или выставках, проводимых за ру-
бежом, сотрудничество в организации нацио-
нальных выставок, связанных с культурной ин-
дустрией [7, с. 231]. Например, в июле 2006 г. 
данное ведомство пригласило продюсеров ки-
тайских исполнителей в Австралию для уча-
стия в семинаре, проведенном в Сиднейском 
театре для изучения достижений зарубежного 
менеджмента. В сентябре 2006 г. Отдел со-
трудничал с Управлением культуры автоном-
ного района Гуанси по вопросу организации 
I Форума культурной индустрии Китай — 
АСЕАН [7, с. 232].

В сентябре 2006 г. Министерство культуры 
обнародовало 11-й пятилетний план развития 
культуры (2006—2010 гг.), в котором поддерж-
ка традиционных продуктов культурной ин-
дустрии (кино, телевидения, художественных 
представлений и т. д.) распространилась на но-
вые виды товаров и услуг (анимация, сетевые 
игры и электронные публикации) [16].

В ноябре 2006 г. Госсовет принял постанов-
ление «О политике поощрения и поддержки 
экспорта культурной продукции и услуг», ко-
торое ориентировало выход китайских куль-
турных предприятий на зарубежные рынки 
путем организации закупок, сотрудничества 
и создания зарубежных филиалов. Документ 
предусматривал создание специального Фон-
да содействия экспорту культурных товаров 
и услуг, субсидирующего расходы на перевод 
фильмов и книг, участие в зарубежных выстав-
ках и т. д. [7, с. 68]. 

В целях определения спонсируемых объек-
тов в апреле 2007 г. Министерство торговли, 
Министерство культуры, Министерство ино-
странных дел и Государственное управление 
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радио, кино и телевидения КНР выпустили Ка-
талог рекомендаций по экспорту культурной 
продукции и услуг с критериями определения 
ключевых культурных предприятий и проек-
тов. В октябре 2007 г. 9 культурных предпри-
ятий и 18 культурных проектов были включе-
ны в каталог и получили в общей сложности 
1,95 млн юаней в качестве материального воз-
награждения [14]. Количество предприятий и 
проектов в каталоге 2009—2010 гг. увеличи-
лось до 102 и 225 соответственно [15].

В апреле 2009 г. Министерство торговли, 
Министерство культуры, Государственное 
управление радио, кино и телевидения, Глав-
ное государственное управление по делам пе-
чати и публикаций, Экспортно-импортный 
банк Китая выпустили Руководство по финан-
совой поддержке экспорта культурной про-
дукции и услуг — первый специальный доку-
мент по этой проблеме. По данным за 2009 г., 
57 культурных проектов получили кредит в 
размере 9,8 млрд юаней [8, с. 373].

В сентябре 2009 г. Министерство культуры 
КНР приняло первый План развития инду-
стрии культуры, тем самым сделав ее страте-
гической отраслью. В Плане выдвинуты пять 
целей развития культурной индустрии, в том 
числе дальнейшего расширения экспорта 
культурных продуктов и услуг, а также сокра-
щения дефицита торгового баланса [10].

Общий объем экспорта ключевых куль-
турных продуктов и услуг Китая (например, 
культурных продуктов с высокой добавленной 
стоимостью — книг, фильмов и т. д.) в годы 
11-й пятилетки (2006—2010 гг.) составил 
1,18 млрд дол. США, что на 255,6 % больше, чем 
в период 10-й пятилетки (2001—2005 гг.) [33].

Этап совершенствования (2011—
2020 гг.). В октябре 2011 г. состоялся ше-
стой Пленум ЦК КПК 17-го созыва, главной 
темой которого стала культура. Впервые была 
сформулирована стратегическая цель разви-
тия Китая — строительство могущественной 
культурной державы. Это первый случай, ког-
да культура стала темой Пленума ЦК КПК, что 
означает беспрецедентное повышение ее стра-
тегического статуса [39]. По оценке министра 
культуры Цай У, культурное строительство всту-
пило в свой лучший период развития [31, с. 39].

В ноябре 2012 г. на 18-м съезде КПК под-
черкивалась необходимость содействия экс-
порту культурной продукции и услуг на миро-
вые рынки [30], а в конце 2013 г. Си Цзиньпин 
предложил инициативу «Один пояс, один 
путь», которая создала новые возможности и 
платформы для экспорта китайских культур-
ных продуктов и услуг. 

В 2001—2010 гг. китайская культурная про-
дукция в основном экспортировалась в США, 
страны Европейского союза и Японию [27, 
с. 65]. В документе Министерства культуры 
КНР «Генеральный план содействия экспорту 
культурной продукции и услуг на международ-

ные рынки (2011—2015 гг.)» были определены 
географические приоритеты экспорта: Европа 
и Северная Америка, Восточная и Юго-Вос-
точная Азия; отмечалась также необходимость 
выхода на рынки Восточной Европы, Средней 
Азии, Латинской Америки и Африки [3], что 
означало расширение географической карты 
экспорта.

В марте 2014 г. Госсовет КНР выпустил пер-
вый в истории Китая документ об общем пла-
нировании в сфере внешней торговли культур-
ными товарами и услугами — Предложения 
о развитии внешней торговли культурными 
товарами и услугами [13]. Профессор Универ-
ситета коммуникаций Китая Ли Хуайлян счи-
тает, что публикация данного документа сви-
детельствует о формировании комплексной 
и системной политики поддержки импорта и 
экспорта культурной продукции [20, с. 63].

В контексте инициативы «Один пояс, один 
путь» Министерство культуры предложило 
строительство Пояса культурной индустрии 
Шелкового пути в целях развития торговли то-
варами культурной индустрии между Китаем и 
странами вдоль «Одного пояса, одного пути» 
(май 2014 г.) [37]. В декабре 2016 г. это ведом-
ство опубликовало План действий по разви-
тию культуры в рамках инициативы «Один 
пояс, один путь», в котором подчеркивалась 
необходимость учета этнических особенностей 
стран-партнеров [4].

Общий объем импорта и экспорта культур-
ной продукции и услуг между Китаем и страна-
ми вдоль «Одного пояса, одного пути» достиг в 
2016 г. 14,9 млрд дол. США, что на 15,4 % боль-
ше, чем в 2012 г., из них общий объем экспорта 
составил 12,6 млрд дол. США. Таким образом, 
внешняя торговля культурными товарами и 
услугами является важным способом содей-
ствия реализации инициативы [32].

По данным ЮНЕСКО, в 2013 г. Китай занял 
первое место по общему объему экспорта куль-
турных товаров — 60,1 млрд дол. США. Однако 
многие из них являются промышленными то-
варами, выполняющими ограниченную функ-
цию распространения китайской культуры (на-
пример, игрушки, музыкальные инструменты 
и т. д.) [24]. 

Для решения этой проблемы китайское 
правительство начало активно поддерживать 
китайские культурные предприятия, произ-
водящие и экспортирующие культурные про-
дукты и услуги с независимыми правами ин-
теллектуальной собственности и содержащие 
китайские ценности, посредством развития 
креативной и цифровой культурной инду-
стрии. 

В декабре 2016 г. Госсовет КНР впервые 
включил цифровую творческую индустрию в 
Планирование развития национальных стра-
тегических развивающихся отраслей про-
мышленности в период 13-й пятилетки [44]. 
В апреле 2017 г. Министерство культуры КНР 
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выпустило свой первый документ по развитию 
индустрии цифровой культуры — Руководство 
по содействию инновационному развитию 
индустрии цифровой культуры [2]. В ноябре 
2020 г. Министерство культуры и туризма 
КНР опубликовало документ, направленный 
на развитие качественной цифровой культур-
ной индустрии — Предложения о содействии 
высококачественному развитию цифровой 
культурной индустрии [9]. Эти документы со-
держали гарантии государственной поддерж-
ки предприятий, ориентированных на исполь-
зование высоких технологий для развития 
цифровой культурной индустрии, активное 
участие в международном разделении труда и 
сотрудничество в цифровой культурной инду-
стрии, а также демонстрацию китайской моде-
ли развития глобальной цифровой культурной 
индустрии.

По данным Министерства торговли КНР, в 
2020 г. общий объем импорта и экспорта ки-
тайских культурных продуктов и услуг достиг 
144,3 млрд дол. США, китайские онлайн-игры, 
онлайн-литература, короткое видео и другие 
области цифровой культуры стали конкурен-
тоспособными на мировом уровне, а стан-
дарты мобильной анимации и отображения 
цифрового искусства, разработанные в Китае, 
стали международными [43]. 

Заключение. Основными причинами 
усилий китайского правительства по содей-
ствию экспорту товаров и услуг культурного 
назначения в XXI в. являются: 1) на фоне тен-
денции непрерывной интеграции культуры 
и экономики вступление Китая в ВТО предо-
ставило широкий международный рынок для 
экспорта китайских культурных продуктов и 
услуг; 2) в контексте подъема «мягкой силы» 
культуры Китая и построения могуществен-
ной культурной державы совершенствование 
внутреннего культурного рынка и реформа 
культурной системы заложили прочную ос-
нову экспорта культурной продукции и услуг; 
3) снижение идеологических и признание 
коммерческих атрибутов культуры создали 
благоприятную идеологическую среду для экс-
порта культурных продуктов и услуг; 4) рост 
международного интереса к Китаю по мере по-
вышения его международного статуса открыл 
возможности для экспорта китайских культур-
ных товаров и услуг на международные рынки.

Поэтапные особенности политики китай-
ского правительства по продвижению экспор-
та китайской культурной продукции и услуг 
заключаются в следующем: 1) на начальным 
этапе (2001—2005 гг.), в течение первого 4-лет-
него адаптационного периода после вступ-
ления в ВТО, китайское правительство при-

ложило большие усилия для развития нацио-
нальной культурной индустрии посредством 
создания системы регулирования экспорта 
культурной продукции, улучшения внутрен-
него культурного рынка, подготовки кадров, 
реформирования культурной системы и из-
учения опыта развитых стран, что дало воз-
можность китайской культурной продукции 
и услугам соответствовать мировому уровню; 
2) на этапе активизации (2006—2010 гг.), в 
контексте укрепления «мягкой силы» культу-
ры Китая и построения гармоничного мира, 
Пекин стремился повысить международную 
конкурентоспособность культурных предпри-
ятий и продуктов посредством финансовых 
субсидий, налоговых льгот, финансирования 
предприятий и создания сервисных платформ. 
В то же время оказывалась поддержка куль-
турным продуктам и услугам, направленным 
на воплощение основных ценностей китай-
ской культуры, посредством составления Ка-
талога ключевых национальных предприятий 
культурного экспорта и ключевых культур-
ных проектов; 3) на этапе совершенствования 
(2011—2020 гг.), в контексте строительства мо-
гущественной культурной державы и реализа-
ции инициативы «Один пояс, один путь», в це-
лях разрешения проблемы большого дефицита 
в китайской внешней торговле культурными 
товарами и низкой доли экспорта ключевых 
культурных продуктов и услуг китайское пра-
вительство стимулировало развитие творче-
ских и цифровых культурных индустрий для 
повышения оригинальности и технологиче-
ского содержания китайских культурных про-
дуктов и тем самым расширения зарубежных 
культурных рынков.

Таким образом, после вступления в ВТО 
Пекин изменил свой подход бесплатной пере-
дачи культурных продуктов за границу и пере-
шел к тесному сотрудничеству между прави-
тельством и культурными предприятиями в 
целях не только усиления влияния китайской 
культуры, но и получения прибыли. Китай-
ские культурные продукты и услуги продают-
ся иностранным потребителям, что позволяет 
большему числу иностранцев узнать о Китае 
и китайской культуре. Это не только приносит 
экономическую выгоду, но и создает благопри-
ятную международную среду для повышения 
«мягкой силы» культуры Китая и реализации 
его внешнеполитических целей. Китайские 
культурные предприятия наряду с Институ-
тами Конфуция, зарубежными культурными 
центрами, иностранными студентами и за-
рубежной диаспорой являются эффективным 
инструментом реализации внешней культур-
ной политики Китая.
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О РАЗВИТИИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДИПЛОМАТИИ 
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 1990-х гг. — 2020 г.)

 Лю Сянцянь

В статье содержится краткий очерк развития туристической дипломатии КНР со вто-
рой половины 1990-х гг. Подчеркивается вклад туризма в развитие национальной экономики, 
увеличение занятости и борьбу с бедностью, выявляется его взаимосвязь с внутренней и внеш-
ней политикой. Автор проследил развитие системы управления туризмом на государствен-
ном и негосударственном уровнях, формирование нормативно-правовой базы туристической 
дипломатии, ее направления и формы. Рассматриваются участие КНР в международных спе-
циализированных организациях и инициативы Пекина, вклад Китая в усовершенствование 
механизма международного туристического сотрудничества, улучшение мирового порядка 
управления в сфере туризма и содействие устойчивому развитию туризма в мире. Обосновы-
вается вывод о том, что со второй половины 1990-х гг. в условиях расширения масштабов об-
менов, увеличения числа туристов и совершенствования правовой базы правительство КНР 
приступило к использованию туризма в качестве дипломатического метода участия в меж-
дународных делах, который укрепляет престиж Китая на международной арене. С 2015 г., 
когда КНР впервые в мире предложила концепцию туристической дипломатии, туризм пере-
местился с периферии внешнеполитической деятельности Пекина к ее центру. Автор подчер-
кивает, что пандемия COVID-19 создала новую ситуацию для туристической дипломатии 
и стимулирует исследование ее концепции, динамического механизма и значения. Развитие 
туристической дипломатии КНР в белорусской историографии рассматривается впервые.

Ключевые слова: внутренний туризм; въездной туризм; выездной туризм; глобальное управление; Год туризма; 
КНР; международные туристские организации; пандемия COVID-19; туристическая дипломатия.

«On the Development of the Chinese Tourism Diplomacy from the Later 1990s to 
2020» (Liu Xiangqian)

The paper presents a brief review of Chinese tourism diplomacy from the second half of the 1990s 
and describe the contribution of tourism to the national economy and poverty reduction. Linkages 
between tourism and domestic and foreign policies of China are also examined. The author traces the 
evolution of state and non-state tourism management systems and describe the objectives and forms 
of tourism diplomacy and its legal framework. China’s participation in specialised organisations on 
tourism is examined, and its contribution to international cooperation on tourism and sustainable 
tourism development is described. The author concludes that growing tourism exchanges in the late 
1990s and legislative changes increased the numbers of tourists and made tourism a tool for China’s 
diplomacy and foreign policy and an instrument for building its soft power and international prestige. 
For the fi rst time in 2015, China moved tourism from the periphery to the centre of its international 
activity. The COVID-19 pandemic created a new situation for the pursuit of diplomacy through 
tourism, calling for new research into its mechanisms, and conceptual and institutional framework. 
The theme of diplomacy through tourism in China is new to Belarusian historiography.

Keywords: COVID-19 pandemic; domestic tourism; global governance; inbound tourism; international tourism 
organisations; outbound tourism; PRC; tourism diplomacy; Year of Tourism.
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Движение населения в целях путешествий 
было относительно частым явлением с 

древних времен, но его нельзя назвать тури-
стической индустрией. Со времени провоз-
глашения КНР (Нового Китая) в 1949 г. и до 
1978 г. туризм тоже не имел характеристик со-

временной индустрии, но стал неотъемлемой 
частью официальной идеологии. Политика 
реформ и открытости, обоснованная Дэн Сяо-
пином на III Пленуме ЦК КПК 11-го созыва в 
декабре 1978 г., курс на построение социали-
стической рыночной экономики стимулирова-
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ли развитие туризма. Политические атрибуты 
туризма ослабевали, а экономические атрибу-
ты усиливались, туризм начал рассматривать-
ся и как отрасль экономики. 

С середины 1980-х до середины 1990-х гг. 
содержание и функции туризма расширились: 
от приема иностранных туристов, формирова-
ния социалистического имиджа и консолида-
ции с политической властью до получения до-
ходов в иностранной валюте, стремительного 
расширения и укрепления контактов с други-
ми странами, «потепления» международной 
обстановки и взаимопонимания между наро-
дами. Въездной, внутренний и выездной ту-
ризм начинают развиваться параллельно.

КНР корректирует свою внешнюю полити-
ку в соответствии с изменениями внутренней 
и международной обстановки, что сказывается 
и на развитии туристических потоков. Пекин 
активно использует не только дипломатию 
для продвижения туризма, но и туризм — 
для расширения своего дипломатического 
пространства и пребывания в благоприятной 
международной среде. В январе 2015 г. на На-
циональной рабочей конференции по туризму 
впервые была выдвинута концепция туристи-
ческой дипломатии, которая стала рассматри-
ваться как важный компонент общей дипло-
матии Пекина, перемещенный с периферии 
внешнеполитической деятельности в центр. 

Цель данной статьи — охарактеризовать 
развитие туристической дипломатии КНР с 
середины 1990-х гг. до 2020 г., проследить ее 
перемещение с периферии к центру внешне-
политической деятельности Китая. Объектом 
исследования выступает дипломатия Китая, 
предметом — развитие туристической дипло-
матии КНР в указанный период. 

При написании статьи использовались раз-
личные виды источников. Наибольшее зна-
чение для изучения проблемы туристической 
дипломатии представляют документы Госу-
дарственного совета, Министерства культуры и 
туризма, Министерства иностранных дел КНР. 
Вторую группу источников составили инфор-
мационные сообщения органов государствен-
ной власти КНР (портал Государственного со-
вета), материалы новостных информационных 
агентств (Синьхуа; Жэньминь жибао). 

Тематика туристической дипломатии КНР 
уже нашла определенное отражение в нацио-
нальной историографии. Впервые в историо-
графии термин «туристическая дипломатия» 
использовал известный китайский дипломат 
Ян Гунсу (1994 г.). Он выделил ее задачи во 
время культурной революции (1966—1976 гг.): 
расширение политического влияния, пропа-
ганда опыта строительства социализма и полу-
чение свободно конвертируемой валюты [70, 
с. 50]. 

Китайские ученые обсуждают уровни, ха-
рактеристики и проблемы туристической ди-
пломатии. Ли Фэй (Пекинский объединенный 

университет) исследует практику, атрибуты 
и функции туристической дипломатии в гло-
бальном контексте, выделяя три ее уровня: 
официальный, полуофициальный и народный 
[23, с. 113]. Ян Ци (Хайнаньский универси-
тет) интерпретирует туристическую диплома-
тию как «мягкую» форму внешней стратегии 
страны, реализуемую правительством, пред-
приятиями, неправительственными органи-
зациями и отдельными лицами [72, с. 15]. Ян 
Цзиньсонг (Китайский научно-исследователь-
ский институт туризма) предпринял анализ 
текущих проблем туристической дипломатии 
и предложил рекомендации по их решению 
[71, с. 126].

Китайские ученые подчеркивают важную 
роль туристической дипломатии в продвиже-
нии инициативы «Один пояс, один путь». Сре-
ди них У Лиюнь [37], Хуан Сюэин [38], Чжан 
Ци [46], Чжао Чжэнюань [47], Шу Гуанмэй 
[65].

Исследователи обосновывают важность 
туристической дипломатии на примере кон-
кретных регионов или событий. Го Хуэйдань 
(Ляонинский институт внешней экономики и 
торговли), в качестве примера рассматривая 
сотрудничество между регионом Далянь и Рос-
сией, высоко оценивает перспективы туризма 
[13, с. 322]. Ван Пэнфэй (Китайская академия 
социальных наук) на материале Арбитража 
Южно-Китайского моря подчеркивает значе-
ние туристической дипломатии как «ускорите-
ля» и «стабилизатора» международных связей 
[3, с. 109]. Ма Юцзюнь, Ху Минь и Чжан Ин, 
аргументируя эффективность туристической 
дипломатии КНР, приводят в качестве приме-
ра такие направления, как Россия, Пакистан и 
Кыргызстан [27; 39; 45]. 

Внимание китайских ученых привлекает 
взаимосвязь между туристической дипломати-
ей и национальным имиджем — это работы Лю 
Юэ [26] и Цзоу Тунлуо [41]. Интерактивные 
отношения между дипломатией и междуна-
родным туризмом также являются предметом 
исследований. Профессора Бинь Дай, Цзян Ии 
(Китайский научно-исследовательский инсти-
тут туризма) и другие эксперты пришли к вы-
воду о том, что развитие выездного туризма 
оказывает положительное влияние на общую 
дипломатическую структуру и формирует «ту-
ристическую политику с китайскими особен-
ностями» [74, p. 255]. 

Исследуемая проблема нашла отражение 
в трудах российских ученых, которые концен-
трируют внимание на истории развития ту-
ристических взаимосвязей, формах обменов 
и их значении для российско-китайских от-
ношений: работы Р. Х. Бу [2], М. В. Ефремо-
ва [18], Л. А. Можаевой [28], Т. В. Черевичко 
[43]. Отдельно стоит отметить работу Р. Х. Бу 
[1], в которой автор рассматривает туристиче-
ский комплекс не только как важную форму 
государственной «мягкой силы», но и в каче-

Лю Сянцянь. О развитии туристической дипломатии Китайской Народной Республики (вторая половина 1990-х гг. — 2020 г.)
Liu Xiangqian. On the Development of the Chinese Tourism Diplomacy from the Later 1990s to 2020
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стве рычага «жесткого» давления, способного 
дать КНР преимущество перед конкурентами. 
Доцент И. В. Олюнина (Белорусский государ-
ственный университет) считает, что реализа-
ция проектов «Год туризма» и «Дружествен-
ный Китай» интенсифицирует культурные 
обмены между Китаем и Беларусью [29]. В ста-
тье Л. М. Гайдукевича и Гэ Инь рассмотрена 
нормотворческая деятельность Государствен-
ного управления по делам туризма КНР в на-
чале 2000-х гг., в частности проанализирован 
Закон «О туризме», принятый в 2013 г., и вы-
делены другие инструменты государственного 
регулирования туристической деятельности 
[8].

В западной науке исследователи склон-
ны отмечать важную роль туризма в вопро-
сах достижения внешнеполитических целей 
государства. Среди таких авторов Ф. Карбоне 
(Университет Ковентри, Великобритания) [73] 
и Т. С. М. Тсе (Гонконгский политехнический 
университет) [77]. В то же время ряд экспертов 
высказывают сомнения по поводу этой роли: 
A. Дип (Оклендский технологический универ-
ситет, Новая Зеландия) [75], В. Пэк (Универси-
тет Ёнсе, Республика Корея) [76].

Китайские и зарубежные ученые обсуж-
дают коннотацию, функции, содержание, на-
правления и формы туристической дипло-
матии КНР, а также исследуют историю ее 
развития, потенциал и значение. Несмотря на 
солидную библиографию, изучение проблемы 
значительно отстает от развития современно-
го мирового туризма и требует более глубокого 
научного осмысления и обсуждения.

В формировании туристической дипло-
матии, которое происходило в первые 15 лет 
реформ и открытости, автор выделяет не-
сколько этапов: быстрое развитие въездного 
туризма началось в 1980-е гг., затем его допол-
нил внутренний и выездной туризм (с середины 
1980-х гг.), а со второй половины 1990-х гг. 
происходит развитие туристической диплома-
тии, аспектами которой стали въездной, вы-
ездной и тесно связанные с ними внутренние 
виды туризма, координируемые сформиро-
ванной к тому времени системой управления 
(совокупностью учреждений и ведомств — как 
государственных, так и частных). 

Государственная комиссия по планирова-
нию при Госсовете КНР в марте 1993 г. кон-
статировала, что внутренний туризм имеет 
большой потенциал развития, и взяла курс 
на совместное развитие внутреннего и между-
народного туризма, учет в полной мере роли 
внутреннего туризма в стимулировании, про-
движении и дополнении международного 
туризма. Государственной комиссией была 
сформулирована цель — к концу XX в. войти 
в число мировых туристических держав [16]. 
В том же году Государственное управление по 
делам туризма опубликовало постановление 
об активном развитии внутреннего туризма, 

ориентировавшее на «оживление рынка, пра-
вильное руководство, усиление управления и 
повышение качества» [15]. 

С 1 мая 1995 г. была внедрена система двух 
выходных дней (с 1949 г. трудящиеся КНР 
имели один выходной в неделю), что способ-
ствовало росту спроса на туристические услуги 
[50]. В 9-м пятилетнем плане (1996—2000 гг.) 
был продолжен курс на ускорение развития 
международного и внутреннего туризма [12]. 
В сентябре 1999 г. Государственный совет из-
дал постановление «О национальных празд-
никах и праздниках памяти», а с 1 октября на-
чалась первая «Золотая неделя» для туризма 
[7], внутренний туризм стал беспрецедентно 
популярным. В июне 2000 г. Канцелярия Го-
сударственного совета КНР опубликовала не-
сколько постановлений о дальнейшем раз-
витии «праздничного туризма», в которых 
подтверждалось значение «Золотой недели» и 
предписывалось стремиться к «двойному уро-
жаю доходов — от международного и внутрен-
него туризма» [14]. Согласно статистике, число 
внутренних туристов в Китае в 2000 г. соста-
вило 744 млн человек, что на 18 % больше, чем 
в 1995 г.; число въездных туристов достигло 
83,44 млн (+80 %), а число выездных тури-
стов — 10,47 млн человек (+130 %) [48, с. 221].

В 2009 г. Госсовет КНР сформулировал 
цель: по масштабам, качеству и эффектив-
ности отрасли к 2020 г. в основном достичь 
уровня мировой туристической державы [10]. 
Закон о путешествиях (2013 г.), План развития 
национального туризма на 2013—2020 гг. и 
другие документы дополнили правовую осно-
ву развития туризма [22]. 

Инициативы руководства КПК и правитель-
ства КНР — важная движущая сила развития 
туристической дипломатии. Кадровые реше-
ния 14-го съезда КПК (ноябрь 2012 г.) привели 
к руководству страной пятое поколение во гла-
ве с Си Цзиньпином. Министр иностранных 
дел Ван И заявил, что отличительной чертой 
китайской дипломатии в 2013 г. станет иници-
ативность: действительно, председатель КНР 
Си Цзиньпин и премьер-министр Ли Кэцян 
посетили 22 страны, на официальном уровне 
приняли 65 глав иностранных государств и 
правительств, подписали около 800 соглаше-
ний о сотрудничестве с зарубежными страна-
ми, выдвинули ряд крупных инициатив (пре-
жде всего, «Один пояс, один путь») [30], что 
стимулировало развитие туризма. 

КНР первая в мире предложила офици-
альную концепцию туристической диплома-
тии [23; 65; 71]. Она была аргументирована в 
январе 2015 г. на Национальной рабочей кон-
ференции по туризму, организованной Госу-
дарственным управлением по делам туризма. 
В решениях конференции было записано, что 
туристическая дипломатия «должна взять 
на себя инициативу работать, активно вы-
сказывать свое мнение и служить националь-
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ной дипломатии» [67]. Профессор Чжэн Янь 
(Даляньский университет) высказал мнение, 
что туристическая дипломатия, в отличие от 
традиционной, имеет определенную степень 
неформальности и ярко выраженный нацио-
нальный колорит; ее можно определить как 
разновидность дипломатического поведения, 
основанного на взаимодействии туристов раз-
ных стран [55]. Профессор Ван Синбинь (Пе-
кинский университет международных иссле-
дований) поддержал коллегу: туристическая 
дипломатия «более мягкая и живая», чем клас-
сическая [4]. Профессор Сян Вэньхуэй (Техно-
логический университет Чжэцзян) определил 
туристическую дипломатию как совокупность 
политических, экономических, социальных, 
культурных и других дипломатических ме-
роприятий, проводимых соответствующими 
субъектами вне рамок традиционной дипло-
матии с целью служить национальным инте-
ресам и продуктивным международным отно-
шениям [35, с. 110]. По мнению автора, именно 
с конференции 2015 г. начинается целенаправ-
ленная интеграция китайского туризма в «ор-
тодоксальную», или «традиционную», дипло-
матию. Тем самым туристическая дипломатия 
переместилась с периферии внешнеполитиче-
ской деятельности и превратилась в признан-
ный компонент дипломатии Китая.

В декабре 2016 г. Государственный совет 
КНР утвердил 13-й пятилетний план, ориенти-
рованный на «полную реализацию стратегии 
туристической дипломатии в новую эпоху» 
[9]. В январе 2018 г. участники Национальной 
рабочей конференции по туризму призвали 
«активно развивать наступательную туристи-
ческую дипломатию», «перейти от пассивно-
го следования международным принципам к 
активному международному сотрудничеству в 
сфере туризма» [72, с. 15]. 

Важным символом туристической дипло-
матии является «Год туризма», проводимый 
с 1992 г. В отчете о работе Государственного 
совета за 1992 г. особо подчеркивалось, что 
«необходимо тщательно организовывать ‘‘Год 
дружественного туризма’’ и привлекать как 
можно больше иностранных друзей, соотече-
ственников из Тайваня, Гонконга и Макао, а 
также китайцев из других стран для поездок 
в Китай» [20]. После «Года дружественного 
туризма» был проведен ряд тематических ту-
ристических годов: «1993 — Путешествия по 
живописным местам», «1994 — Поездки по 
историческим местам», «1995 — Фольклорный 
туризм» и т. д. 

Автор оценивает тематический «туристи-
ческий Год» как важный стимул для разви-
тия въездного и внутреннего туризма и основу 
проведения «Года туризма» с другими стра-
нами. Пекином были подписаны соглашения 
о сотрудничестве в сфере туризма с Россией 
(2000 г.), Таиландом (1999 г.), другими госу-
дарствами [44, с. 157]. 2012 и 2013 гг. вошли в 

историю китайско-российских отношений как 
«Год туризма», причем Россия стала инициа-
тором новой модели поддержки националь-
ной дипломатии туристической деятельности 
[25, с. 47]. С этого времени КНР последова-
тельно проводит «Год туризма» и с другими 
странами (Индией, Южной Кореей, США, Ав-
стралией, Данией, Швейцарией, Беларусью) 
[24]. Комплекс мероприятий в этих рамках 
превратился в важную форму туристической 
дипломатии. 

Следует отметить, что 2018 г. стал китай-
ско-белорусским «Годом туризма», важной ве-
хой в истории развития туристической дипло-
матии между двумя странами. В июне Китай и 
Беларусь подписали Соглашение о взаимном 
освобождении от виз для владельцев обычных 
паспортов [34]. Республика Беларусь стала од-
ной из первых европейских стран, установив-
ших взаимный безвизовый режим с Китаем, 
что создает хорошие условия для будущего ки-
тайско-белорусского туристического сотруд-
ничества.

В сентябре 2019 г. КНР была переизбрана 
членом Исполнительного комитета Всемир-
ной туристской организации ООН (ЮНВТО) 
на 2019—2023 гг., инициировала «Год туриз-
ма» с Новой Зеландией, Камбоджей, Лаосом, 
Хорватией и другими странами, расположен-
ными вдоль «Одного пояса, одного пути», рас-
ширившего пространство для туристической 
дипломатии [54]. 

Активное участие в международных ту-
ристских организациях и их продвижение яв-
ляется важным критерием развития туристи-
ческой дипломатии. Отметим, что в 1983 г. в 
Нью-Дели состоялась 5-я сессия Генеральной 
ассамблеи ЮНВТО, где Китай был принят в 
ее члены [24]. С мая 1993 г. КНР стала актив-
но участвовать в Азиатско-Тихоокеанской ту-
ристской ассоциации, созданной в 1951 г. [44, 
с. 157].

В октябре 1998 г. в Шанхае с успехом про-
шла первая Китайская международная тури-
стическая ярмарка [17]. В октябре 2003 г. в 
Пекине состоялась 15-я сессия Генеральной 
ассамблеи ЮНВТО, на которой премьер-ми-
нистр Вэнь Цзябао от имени правительства 
КНР пригласил друзей из всех стран посетить 
Китай, призвал китайцев больше путешество-
вать по миру, а также констатировал готов-
ность Пекина к «широкому сотрудничеству с 
другими странами для содействия развитию 
мирового туризма» [40]. 

На 17-й сессии Генеральной ассамблеи 
ЮНВТО (ноябрь 2007 г., Колумбия, Карта-
хен) директор Государственного управления 
по делам туризма КНР Шао Кивэй предложил 
включить китайский язык в качестве офици-
ального языка организации, что стимулирова-
ло бы Китай играть более активную роль в этой 
организации и укрепило бы ее авторитет; пле-
нарное заседание приняло это предложение 

Лю Сянцянь. О развитии туристической дипломатии Китайской Народной Республики (вторая половина 1990-х гг. — 2020 г.)
Liu Xiangqian. On the Development of the Chinese Tourism Diplomacy from the Later 1990s to 2020
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[21]. В ноябре 2008 г. Шао Кивэй и заместитель 
Генерального секретаря ЮНВТО Талеб Руифа 
подписали Меморандум о взаимопонимании 
по сотрудничеству в сфере туризма для борь-
бы с бедностью с обязательством реализовы-
вать соответствующие планы, координировать 
проекты и помогать бедным районам страны в 
разработке различных программ развития ту-
ристической отрасли [49]. 

По инициативе Пекина была создана Все-
мирная федерация туристических городов — 
первая в мире глобальная международная 
туристская организация, объединяющая круп-
ные городские туристические центры (сен-
тябрь 2012 г.) [60]. В мае 2016 г. правительство 
Китая и ЮНВТО провели первую Всемирную 
конференцию по развитию туризма, которая 
приняла Пекинскую декларацию [61]. Ста-
тья 38 этого документа призывает все заин-
тересованные стороны признать важность 
туризма и активно содействовать его разви-
тию в качестве эффективного инструмента 
для поощрения уважения, терпимости и вза-
имопонимания между народами, странами 
и культурами, а также формы диалога между 
цивилизациями. Идея проведения этого фору-
ма была выдвинута Китаем, что отражает его 
ответственность как крупной туристической 
страны за активное развитие туристической 
дипломатии и заинтересованность в усилении 
своих позиций на глобальном туристическом 
рынке. 

В 2017 г. в Чэнду (провинция Сычуань, 
Юго-Западный Китай) был основан Всемир-
ный туристский альянс — глобальная неправи-
тельственная и некоммерческая международ-
ная туристская организация, инициированная 
Китаем [69]. Создание Всемирного туристско-
го альянса подтверждает, что КНР приверже-
на оптимизации мировой системы управления 
туризмом и поддерживает развитие междуна-
родных неправительственных структур в этой 
сфере.

22-я сессия ЮНВТО состоялась в Китае 
(сентябрь 2017 г.). Этот факт свидетельству-
ет не только о признании достижений Китая 
в области туризма; КНР были предоставлены 
благоприятные возможности продемонстри-
ровать миру свой туристический имидж, до-
стижения в развитии отрасли, а также расши-
рить туристические обмены и сотрудничество. 
В ходе мероприятия была объявлена Инициа-
тива Чэнду по сотрудничеству в области туриз-
ма участников инициативы «Один пояс, один 
путь», основанная на понимании важности 
укрепления взаимодействия в этом направле-
нии [19]. Подчеркнем, что в августе 2018 г. этот 
китайский город стал побратимом белорусско-
го Гомеля [11].

В сентябре 2020 г. в Пекине прошла Все-
мирная конференция по сотрудничеству и раз-
витию туризма, организованная Всемирной 
федерацией туристических городов. В конфе-

ренции приняли участие министр культуры и 
туризма КНР Ху Хэпин, генеральный секре-
тарь ЮНВТО З. Пололикашвили и замести-
тель генерального секретаря Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества (ШОС) Ш. Джонон 
[78]. На конференции был предложен ряд мер 
для содействия восстановлению туристиче-
ской отрасли после пандемии.

Туристическая дипломатия активно инте-
грируется в многостороннюю дипломатиче-
скую систему и становится важным дополне-
нием к традиционной дипломатии. 15 июня 
2001 г. в Шанхае состоялось первое заседание 
Совета глав государств — членов ШОС [58]. 
В качестве одной из основных целей новой 
межправительственной организации было 
объявлено содействие эффективному сотруд-
ничеству в сфере туризма. 11 декабря 2001 г. 
КНР официально вступила во Всемирную тор-
говую организацию, и национальная инду-
стрия туризма Китая стала интегрироваться в 
глобальный туристический рынок [66].

В мае 2014 г. в Будапеште (Венгрия) состо-
ялась первая встреча на высоком уровне по 
сотрудничеству в туристической сфере между 
Китаем и странами Центральной и Восточной 
Европы. Директор Государственного управле-
ния по делам туризма КНР Шао Кивэй заявил, 
что Пекин готов взаимодействовать с 16 стра-
нами Центральной и Восточной Европы в этой 
области [51].

С 2015 г. Китай организовал и принял 
участие в ряде крупномасштабных между-
народных мероприятий по сотрудничеству в 
области туризма, а также реализовывал мно-
гостороннее сотрудничество с рядом стран. 
В марте 2015 г. в Москве впервые встретились 
лидеры туристического сектора государств — 
членов ШОС [57]. В мае того же года в Пекине 
состоялась Китайско-японская конференция 
дружбы с участием 3000 японских граждан. 
Председатель КНР Си Цзиньпин приветство-
вал и высоко оценил этот форум [32]. В том же 
месяце в  Лэшане (Китай) было организовано 
ежегодное собрание Азиатско-Тихоокеанской 
туристской ассоциации [68]. Во время Первой 
встречи министров туризма стран Шелково-
го пути (июнь, Сиань) генеральный секретарь 
ЮНВТО Т. Рифаи заявил, что успехи Китая 
имеют большое значение для развития миро-
вого туризма [33]. В августе в Бледе (Словения) 
прошло Второе совещание высокого уровня по 
сектору туризма между Китаем и Центральной 
и Восточной Европой, которое стало регуляр-
ным механизмом встреч министров туризма 
[52]. В ноябре в Куньмине (Китай) состоялся 
первый «круглый стол» министров туризма 
Китая и Южной Азии [63]. 

На 16-м заседании Совета глав государств 
ШОС (июнь 2016 г., Ташкент, Узбекистан) в 
целях расширения сотрудничества в области 
туризма, построения единого туристического 
пространства и укрепления туристических об-
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менов был подписан План развития туристиче-
ского сотрудничества между государствами — 
членами ШОС [56]. Месяцем позже в Хух-Хото 
(Китай) состоялась первая встреча министров 
туризма Китая, России и Монголии [64], а в 
октябре в Гуйлине (Китай) — первая встреча 
представителей туристического сектора Ки-
тая и Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН), на которой было объявлено о 
создании механизма обмена и сотрудниче-
ства между Китаем и АСЕАН в сфере туризма 
[62]. 

14 мая 2017 г. в Пекине успешно прошел 
первый Саммит международного сотрудниче-
ства «Один пояс, один путь», в котором при-
няли участие более 140 стран и более 80 меж-
дународных организаций, в том числе 29 глав 
иностранных государств и правительств. Пред-
седатель Си Цзиньпин отметил, что необходи-
мо совместно создавать туристические про-
дукты с учетом особенностей Шелкового пути 
[31]. В июне 2017 г. в Цинда (Китай) состоялось 
18-е заседание Совета глав государств — чле-
нов ШОС. Главы делегаций подписали План 
совместных действий по реализации Про-
граммы сотрудничества государств — членов 
ШОС в сфере туризма на период 2019—2020 гг. 
[58].

Об успешном развитии туризма КНР сви-
детельствует статистика. В 2007 г. общий до-
ход туристической индустрии впервые превы-
сил 1 трлн юаней [5]. В 2013 г. страна заняла 
первое место в мире по числу выездных тури-
стов и второе — по их расходам [6]. Согласно 
статистическим данным Министерства куль-
туры и туризма Китая, рынок внутреннего и 
выездного туризма в течение последующих 
пяти лет стабильно рос. В 2019 г. число вну-
тренних туристов составило более 6 млн чело-
век, что на 8,4 % больше, чем в предыдущем 
году; число прибывающих туристов достигло 
145 млн (+2,9 %), а выезжающих — 155 млн 
(+3,3 %). Общий доход от туризма за год достиг 
6,63 трлн юаней (+11,1 %) [см.: 48]. Развитие 
выездного туризма позволило китайскому на-
роду познавать мир, а мир узнавал больше о 
КНР.

Пандемия COVID-19 создала новую ситу-
ацию для туристической дипломатии. Тури-
стическая отрасль понесла большие убытки, 
ее зависимость от государства усилилась. 
В 2020 г. число выезжающих туристов соста-
вило 20,334 млн, что на 86,9 % меньше, чем в 
2019 г. [53]. Вместе с тем Китай по-прежнему 
является крупнейшим в мире рынком для 
выездного туризма, быстро возобновляет и 
развитие внутреннего туризма. Таиланд и 
Камбоджа усилили продвижение своих ту-
ристических ресурсов и проявляют заинте-
ресованность в китайских клиентах [36; 42]. 
По прогнозу генерального секретаря ЮНВТО 
З. Пололикашвили (октябрь 2021 г.), в усло-

виях медленного перезапуска мировой инду-
стрии туризма Китай вернется на глобальный 
туристический рынок в качестве крупнейше-
го игрока [59].

В результате анализа развития туристиче-
ской дипломатии КНР со второй половины 
1990-х гг. по 2020 г. можно констатировать 
значительный рост масштабов туристических 
обменов между Китаем и другими странами, 
увеличение числа туристов и совершенствова-
ние правовой базы. Правительство КНР при-
ступило к целенаправленному использованию 
туризма в качестве дипломатического мето-
да участия в международных делах, который 
укрепляет престиж Китая на международной 
арене. Это нашло отражение в документах На-
циональной рабочей конференции по туриз-
му (январь 2015 г.), открывшей новый этап в 
развитии туристической дипломатии Китая. 
К 2020 г. КНР достигла уровня мировой тури-
стической державы, стала одним из признан-
ных лидеров в сфере туризма, предложила 
на официальном уровне концепцию туристи-
ческой дипломатии (2015 г.) и начала ее реа-
лизацию в качестве национальной стратегии, 
активно развивала такую форму сотрудниче-
ства, как «Год туризма», провела Всемирную 
конференцию по развитию туризма (2016 г.) 
и инициировала создание Всемирного турист-
ского альянса (2017 г.). Туристическая дипло-
матия стала важным компонентом диплома-
тии Китая.

В рамках международных организаций Ки-
тай активно использует много- и двусторонние 
платформы для содействия сотрудничеству 
в области туризма с ключевыми странами и 
регионами, создавая механизмы регулярных 
встреч (министров туризма стран Шелкового 
пути, Китая и стран Центральной и Восточной 
Европы, представителей туристического сек-
тора Китая и АСЕАН). 

КНР активно осуществляет туристические 
обмены со многими странами мира, используя 
туризм как инструмент для углубления между-
народного сотрудничества, укрепления взаи-
мопонимания, ослабления напряженности в 
двусторонних и многосторонних отношениях, 
стимулирования совместного развития.

Пандемия COVID-19 создала новую ситуа-
цию для туристической дипломатии, возмож-
ности которой значительно уменьшились. 
Вместе с тем государственные структуры рас-
сматривают возможность возобновления ту-
ристического обмена с учетом не только эпи-
демической ситуации, но и политических 
отношений, которые также являются важ-
ным фактором. В постэпидемическую эпоху 
для туристической дипломатии откроются 
новые перспективы, а исследования концеп-
ции, динамики механизмов и значения тури-
стической дипломатии будут развиваться и 
углубляться.

Лю Сянцянь. О развитии туристической дипломатии Китайской Народной Республики (вторая половина 1990-х гг. — 2020 г.)
Liu Xiangqian. On the Development of the Chinese Tourism Diplomacy from the Later 1990s to 2020
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сертации) на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук, авторефера-
та и публикаций по теме диссертации;

— резюме (краткое содержание) статьи на русском/белорусском языке объемом до 
0,5 страницы с аналогичными параметрами (резюме статьи будет переводиться на англий-
ский язык. Автор может приложить резюме, уже переведенное на английский язык (обяза-
тельно с русским/белорусским вариантом));

— выписку из протокола заседания кафедры (научного отдела или другой подобной струк-
туры) о рекомендации статьи к печати;

— заполненную анкету (форма выдается в редакции). 
Исключения возможны по решению редакционного совета.

Обращаем внимание авторов, что они несут ответственность за направление в редакцию 
уже ранее опубликованных статей или статей, принятых к печати другими изданиями.

Кроме того, в журнале предоставляется возможность первоочередного опубликования ста-
тей, представленных лицами, осуществляющими послевузовское обучение (аспирантура, док-
торантура, соискательство) в год завершения обучения.

В журнале не взимается оплата за опубликование научных статей.
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