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Международное право для большинст-
ва современных государств является частью 
внутригосударственной правовой системы. 
Исходя из этого, значение международного 
права  как источника внутригосударствен-
ного права трудно переоценить.  

Стоит отметить, что и в отечественной 
науке время от времени возобновляются 
споры о взаимодействии Конституции и 
международных правовых актов в аспекте 
их юридической силы.  

Данная тема не теряет своей актуаль-
ности ещё и потому, что правильное факти-
ческое понимание положения международ-
но-правовых актов в системе источников 
российского права жизненно необходимо 
одновременно и для законодателя, и для 
судов, и для органов прокуратуры и других 
правоприменительных органов страны.  

В настоящей статье мы поставили цель 
рассмотреть некоторые аспекты имплемен-
тации норм международного права в рос-
сийскую правовую систему.  

Отметим, что в настоящий момент в 
отечественной научной литературе мы на-
блюдаем существование трёх различных 
концепций по поводу соотношения юриди-
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ческой силы Конституции страны, между-
народных договоров, в которых непосред-
ственно участвует Россия, и так называе-
мых «общепризнанных принципов и норм 
международного права». 

Сторонники первой концепции при-
держиваются наиболее приемлемой с на-
шей точки зрения позиции, заключающейся 
в признании приоритета большей юридиче-
ской силы за общепризнанными принципа-
ми и нормами международного права, в от-
ношении международных договоров, одна-
ко существенно меньшей, в отношении 
Конституции России [1].   

Суть другого подхода к данной про-
блеме заключается в том, что общепри-
знанные принципы международного права 
и заключенные Россией международные 
договоры с позиции правоприменения 
должны быть весомее по сравнению с  нор-
мами внутреннего действующего отечест-
венного законодательства, в том числе и 
конституционного [2].  Эта точка зрения 
вызывает, по крайней мере, некоторые со-
мнения с нашей стороны. 

Сторонники третьего подхода полага-
ют, что общепризнанные принципы и нор-
мы международного права как составная 
часть российской правовой системы значи-
тельно уступают по юридической силе Ос-
новному закону страны, но при этом нахо-
дятся в одном ряду с международными до-
говорами, и соответственно обладают при-
оритетом перед внутренними отечествен-
ными законами [3]. 
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В этой связи следует заметить, что 
право определять положение общепризнан-
ных принципов и норм международного 
права в иерархии правовых регуляторов 
принадлежит непосредственно самому го-
сударству. В качестве примера можно при-
вести ситуацию в США, где фактически 
международно-правовые нормы по юриди-
ческой значимости непосредственно усту-
пают актам парламента и решениям выс-
ших судебных органов страны. Что же ка-
сается Российской Федерации, мы полно-
стью поддерживаем  точку зрения  доктора 
юридических наук О. А. Кузнецовой о том, 
что для обеспечения прозрачности приме-
нения международно-правовых норм в рос-
сийском государстве целесообразно было 
бы принять соответствующий нормативный 
акт, непосредственно определяющий дейст-
вие общепризнанных принципов и норм 
международного права  в правовой системе 
России [4].  

Попробуем всё же разобраться, что 
представляют собой общепризнанные 
принципы и нормы международного права. 

Как мы можем наблюдать, на сего-
дняшний день Россия глубоко интегриро-
вана в международное правовое простран-
ство. Это, прежде всего, подтверждается 
тем фактом, что в соответствии с современ-
ной конституционной доктриной россий-
ское государство непосредственно  призна-
ёт общепризнанные принципы  и нормы 
международного права частью своей внут-
ренней правовой системы (ч. 4 ст. 15 Кон-
ституции РФ) [5]. 

Обратим внимание, что Основной за-
кон Российской Федерации в своих поло-
жениях фактически не даёт нам конкретно-
го определения этих общепризнанных 
принципов и норм международного права. 

Однако, согласимся с мнением 
Б. С.   Эбзеева, который, освещая сущест-
вующую проблему, подводит нас к мысли о 
том, что, эти общепризнанные принципы и 
нормы международного прав всё-таки 
должны признаваться Российской Федера-
цией, так как без такого признания они од-
нозначно не могут являться частью россий-
ской правовой системы [6]. 

Примечательно, что и в международ-
ном праве мы также не находим ни опреде-
ления общепризнанных  принципов и норм 
международного права, ни правового доку-
мента,  в котором непосредственно  были 
бы перечислены эти общепризнанные 
принципы и нормы международного права.  

В частности, кандидат юридических 
наук Н. В. Лебедева верно заметила, что 
суть вопроса определения общепризнанных 
принципов и норм международного права 
сводится именно к определению значения 
термина «общепризнанные» [7]. На наш 
взгляд вполне обоснованным выглядит ут-
верждение О. Е. Кутафина о том, что в ме-
ждународной практике резолюции, приня-
тые большинством стран-участников некое-
го международного форума, не могут, как 
правило, иметь  шансы считаться общепри-
знанными международными нормами. К 
тому же, отрицательное отношение отдель-
ной страны к конкретной резолюции, при-
нятой на международном форуме, делает 
фактически невозможным применение её в 
международных отношениях с участием 
этого государства [8].  

В связи с обозначенной проблемой об-
ратим внимание на то, что в российской 
юридической практике определение обще-
признанным принципам международного 
права в первый раз мы находим в Поста-
новлении Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 10 октября 2003 года 
№ 5 «О применении судами общей юрис-
дикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных 
договоров Российской Федерации» [9]. 

Названный Пленум Верховного Суда 
РФ впервые в российской юридической 
практике  отметил, что под общепризнан-
ными принципами и нормами международ-
ного права подразумевается некоторое 
«правило поведения, принимаемое и при-
знаваемое международным сообществом 
государств в целом в качестве юридически 
обязательного» [9].   

Пленум Верховного Суда РФ конкрет-
но определил, что к таким принципам, в 
частности, относятся «принцип всеобщего 
уважения прав человека и принцип добро-
совестного выполнения международных 
обязательств». Необходимо добавить, что 
названные и другие общепризнанные меж-
дународные принципы нормативно оформ-
лены в Декларации о принципах междуна-
родного права [10]. Следует обратить вни-
мание, что содержание упомянутых прин-
ципов раскрывается и в других отечествен-
ных правовых актах.  

Так, в своём Постановлении от 31 ок-
тября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах 
применения судами Конституции Россий-
ской Федерации при осуществлении право-
судия» [11] Пленум Верховного Суда РФ 
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указал, что общепризнанные принципы и 
нормы международного права закреплены в 
международных пактах, конвенциях и иных 
документах (в частности, Всеобщей декла-
рации прав человека [12], Международном 
пакте о гражданских и политических правах 
[13], а не только лишь в Уставе ООН [14] и 
Декларации о принципах международного 
права). 

Таким образом, достаточно очевид-
ным, по нашему мнению, является то, что 
процесс формирования общепризнанных 
принципов и норм международного права 
не закончен, а продолжает развиваться и 
совершенствоваться, так как эти принципы 
и нормы выступают прочной основой для 
дальнейшего укрепления мирового право-
порядка в целом. 

Заметим, что в правовой системе РФ 
упоминание международно-правовых актов 
как источников внутригосударственного, в 
том числе и конституционного права, мож-
но увидеть довольно часто и в действую-
щих федеральных законах Российской Фе-
дерации и решениях различных судебных 
органов. В частности, общепризнанные 
принципы и нормы международного права 
активно использует в своих решениях, оп-
ределениях и постановлениях Конституци-
онный Суд Российской Федерации (далее – 
КС РФ).  Таким образом, Россией признаёт-
ся значимость международных нормативно-
правовых актов и, иными словами,  она 
принимает на себя обязательства по их со-
блюдению. 

Необходимо также отметить, что не-
сомненным достижением конституционно-
го развития в части имплементации обще-
признанных принципов и норм междуна-
родного права в отечественную правовую 
систему является и то, что положения главы 
2 Конституции России фактически полно-
стью соответствуют общемировым стан-
дартам защиты прав человека, заложенным 
важнейшими международными договорами 
о защите прав человека и основных свобод.  

Помимо общепризнанных принципов и 
нормам международного права составной 
частью правовой системы России также яв-
ляются и международные договоры РФ, о 
чём прямо указано в уже упомянутой нами 
 ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, а также в ч. 1 
ст. 5 Федерального закона от 15 июля 
1995 г. № 101-ФЗ «О международных дого-
ворах Российской Федерации» (далее – За-
кон о международных договорах) [15].   

Выясним, что же представляет собой 
международный договор. Как правило, ме-
ждународный договор – это нормативно-
правовой акт, закрепляющий соглашение 
между странами-участниками межгосудар-
ственных отношений, который фактически 
определяет и непосредственно гарантирует 
некоторые взаимные нормы права, регули-
рующие совместные отношения между уча-
ствующими в договоре организациями [16].   

Отметим, что сегодня Россия является 
участницей примерно двадцати тысяч дей-
ствующих международных договоров. Не 
вызывает сомнения то, что сам факт расши-
рения  и укрепления договорных связей 
Российской Федерации с другими странами 
в значительной мере обуславливает необ-
ходимость совершенствования и изменения 
нашего внутреннего российского законода-
тельства. 

Обратим внимание, что частью право-
вой системы России являются также заклю-
чённые СССР действующие международ-
ные договоры, в отношении которых Рос-
сия продолжает осуществлять международ-
ные права и обязательства СССР в качестве 
государства-приемника Союза ССР. При-
мерами такого обязательства являются в 
частности: Устав ООН (от 26 июня 1945 г.), 
Женевский протокол (от 17 июня 1925 г., 
СССР присоединился к Протоколу 02 де-
кабря 1927 г.), Конвенция о рабстве (от 25 
сентября 1926 г., СССР – с 1956 г.), Меж-
дународная конвенция о борьбе с захватом 
заложников (от 17 декабря 1979 г.) и мно-
гие другие. 

Так как международные договоры яв-
ляются составной частью правовой системы 
России, то непосредственно встаёт вопрос 
об их положении в данной системе и соот-
ношении с внутригосударственным правом, 
с его источниками, особенно, в конститу-
ционно-правовой сфере регулирования. 

Обратим внимание, что в действующей 
Конституции РФ формально установлено, 
что в случае, если в международном дого-
воре с участием России установлены иные 
правила, чем предусмотренные законом РФ, 
применяются правила международного до-
говора. Таким образом, согласно статье 
Конституции России, международные дого-
воры РФ обладают большей юридической 
силой по сравнению с законами РФ, однако 
данное положение касается именно рати-
фицированных Россией международных 
договоров.  
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Необходимо заметить, что с точки зре-
ния соотношения юридической силы и ие-
рархии, международные договоры РФ не 
находятся в одном ряду с источниками кон-
ституционного права России [17]. Причём, 
отметим, что устанавливаемый Конститу-
цией РФ приоритет правил международных 
договоров над несоответствующими им 
правилами законов возможен лишь в про-
цессе применения. 

Если же в процессе применения отече-
ственного законодательства возникает про-
блема  некоторых противоречий и коллизий 
между Основным законом страны и между-
народным договором, участницей которого 
является РФ, то в этом случае действует 
правило о высшей юридической силе Кон-
ституции, ибо международные договоры 
являются только лишь составной частью 
правовой системы государства.  

Это обстоятельство позволяет сделать 
вывод о том, что «включение норм между-
народного права и международных догово-
ров в российскую правовую систему не оз-
начает того факта, что международно-
правовые нормы становятся внутригосудар-
ственными нормами» [18]. 

Заметим, что международные догово-
ры могут вступить в силу только в случае 
их соответствия Основному закону. Наряду 
с этим, международный договор может 
представлять собой тот фактор, который 
способен повлечь внесение соответствую-
щих поправок в Конституцию страны.  

Следует отметить, что международно-
правовые нормы оказывают непосредствен-
ное влияние на формирование правовых 
позиций КС РФ. Конституционный Суд 
России в качестве компонента правовой 
основы формулируемых правовых позиций 
наряду с положениями Основного закона 
страны активно использует международно-
правовые нормы, если в российском зако-
нодательстве существуют некоторые про-
белы в законе или же, когда правоотноше-
ния, выступающие предметом рассмотре-
ния КС РФ, регулируются в законодатель-
стве неоднозначно [16]. 

Итак, мы видим, что в правовую сис-
тему России входят общепризнанные нор-
мы международного права, однако об их 
положении относительно Конституции не 
всё так однозначно. На этот счёт в отечест-
венной правовой науке существуют две 
различные точки зрения. Так, исследовате-
ли международного права отдают приори-
тет  нормам международного права, между-

народным договорам и соглашениям, и на-
против, исследователи конституционного 
права свою очередь наделяют высшей юри-
дической силой Конституцию. 

Как справедливо утверждает кандидат 
юридических наук, доцент В. В. Барбин  
относительно вопроса приоритетов внутри-
государственного права в РФ: фактическое 
признание общепризнанных принципов и 
норм международного права лишь частью 
правовой системы России «не делает их 
критериями оценки законов и иных право-
вых актов Российской Федерации. Данным 
критерием является только Конституция 
Российской Федерации» [19].  

Таким образом, однозначно можно ут-
верждать, что общепризнанные нормы ме-
ждународного права и нормы международ-
ных договоров очевидно не находятся на 
одном уровне с Конституцией, поскольку её 
юридическая сила всё же имеет большую 
значимость. Однако нормы международно-
го права охватывают интересы всех госу-
дарств мира, выступают частью законода-
тельства Российской Федерации, выражают 
ценности для всего населения Земли, а так-
же имеют колоссальное значение для опре-
деления правового пути развития каждого 
государства. Тем не менее, конституцион-
ные нормы определяют политику нашего 
государства, и основываются исходя из ин-
тересов всех граждан России, но нельзя не 
заметить тот факт, что они не могут всту-
пать в конфликт с международным законо-
дательством. 

Отметим также, что в настоящее время 
сложилась ситуация, когда Конституция РФ 
не только вводит в российскую правовую 
систему нормы международного права, но и 
предусматривает возможность использова-
ния международно-правового механизма 
защиты законных прав и интересов россий-
ских граждан. В ч. 3 ст. 46 Конституции РФ 
закреплено положение о том, что каждый 
вправе в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации обра-
щаться в межгосударственные органы по 
защите прав и свобод человека, если исчер-
паны все имеющиеся внутригосударствен-
ные средства правовой защиты [1]. В дан-
ной ситуации Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации «выступает своего рода 
посредником, адаптируя подходы и пози-
ции Европейского суда по правам человека 
к российским реалиям» (В. В. Барбин) [19].   

Сегодня мы видим, что, несмотря на 
то, что имеются некоторые разногласия 
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между КС РФ и Европейским судом по 
правам человека, судебные прецеденты по-
следнего стали основанием для пересмотра 
судами РФ своих решений. Так, в 2016 г. 
было принято Постановление Конституци-
онного Суда РФ от 19 апреля 2016 г. № 12-
П «По делу о разрешении вопроса о воз-
можности исполнения в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации по-
становления Европейского Суда по правам 
человека от 4 июля 2013 года по делу «Ан-
чугов и Гладков против России» в связи с 
запросом Министерства юстиции Россий-
ской Федерации» [20].  

Наиболее важным в этой связи пред-
ставляется то, что в последнее время имен-
но «благодаря деятельности КС РФ, в Рос-
сии принимаются меры по укреплению го-
сударственности и созданию единого пра-
вового пространства, обязывающие субъек-
ты России привести свои правовые акты … 
в соответствие … с общепризнанными ме-
ждународными нормами. Данные обстоя-
тельства положительно сказываются … на 
авторитете России в международном сооб-
ществе» [21]. 

Следует добавить, что, по мнению 
доктора юридических наук О. И. Тиунова: 
«Конституционный Суд РФ, не имея кон-
ституционной юрисдикции, специального, 
особого полномочия проверять соответст-
вие законов и иных правовых актов нормам 
международного права, весьма продуктив-
но использует положения международных 
актов при решении иной задачи – при фор-
мировании своей правовой позиции по рас-
сматриваемому делу о соответствии Кон-
ституции РФ того или иного нормативного 
акта … » [22].  

Отметим, что и КС РФ и, в свою оче-
редь, конституционные суды субъектов РФ, 
применяя международно-правовые нормы в 
процессе формулирования собственных 
правовых позиций, способствуют согласо-
ванному действию разносистемных норм во 
внутригосударственной юрисдикции. Что, в 
непосредственно, оказывает положительное 
влияние на совершенствование российского 
законодательства, а также на улучшение 
взаимодействия национальной и междуна-
родной правовых систем [18].  

В своих положениях Конституция Рос-
сии закрепила «возможность и порядок до-
пуска не противоречащих ей инородных 
норм нероссийского права в правовую сис-
тему России, … допуская при этом возмож-
ность изменения своих норм в случае их 

противоречия нормам международных до-
говоров» [17].  

Однако, именно Конституция имеет 
высшую юридическую силу и, таким обра-
зом, законы и иные правовые акты, прини-
маемые в Российской Федерации, не долж-
ны противоречить Конституции. Из всего 
этого следует, что непосредственно Кон-
ституция стоит на вершине всех действую-
щих внутренних законодательных норма-
тивно-правовых актов. Это обстоятельство 
непосредственно помогает поддерживать на 
достаточно высоком уровне суверенитет 
российского государства и верховенство во 
внутренних делах страны. 

 Следует отметить, что мы никаким 
образом не умаляем значение  общепри-
знанных принципов и норм международно-
го права для системы права России. Их за-
слуга в основном заключается  в том, что 
правильно применяя их, законодатель свое-
временно вносит определённые необходи-
мые корректировки в отечественное зако-
нодательство, не позволяя появляться раз-
ногласиям с актами международного права. 

Как справедливо отмечает ведущий 
научный сотрудник отдела зарубежного 
конституционного, административного, 
уголовного законодательства и междуна-
родного права Института законодательства 
и сравнительного правоведения при Прави-
тельстве РФ, кандидат юридических наук 
А. Н. Морозов, «конституция – это откры-
тая система, которая может и должна по-
стоянно эволюционировать, но без резкого 
… перекраивания её текста, что может не-
гативно отразиться на российском обществе 
и государстве. Однако это … не исключает 
отдельных корректировок положений Кон-
ституции, обусловленных объективными 
факторами государственно-правового раз-
вития» [23].   

В заключение хотелось бы особенно 
отметить, что имплементация норм между-
народного права во внутригосударственную 
правовую систему России способствует 
значительному повышению авторитета 
страны в международном сообществе госу-
дарств, а также  дальнейшему интегрирова-
нию России в международную правовую 
систему. Руководствуясь единым правовым 
стандартом, государствам гораздо проще 
наладить эффективное сотрудничество.  

Подводя итоги, отметим, что необхо-
димость поддерживать гарантии прав и 
свобод человека и гражданина, что напря-
мую закреплено в международно-правовых 
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актах, непосредственно служит стимули-
рующим фактором  для российского зако-
нодателя.  
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