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Аннотация: проводит тщательный правовой анализ международных 

санкций, рассматривая их как инструмент внешней политики для воздействия 

на страны, нарушающие международные нормы и угрожающие мировому по-

рядку. В работе подробно описываются правовые основания для введения санк-

ций, согласно Уставу ООН и политикам Европейского Союза, а также класси-

фикация санкций на экономические, политические и военные. Авторы анализи-

руют процесс принятия санкций, освещая его сложности, связанные с между-

народной координацией и политическими разногласиями. 
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В современном мире международные санкции становятся всё более значи-

мым инструментом в арсенале глобального управления и дипломатии. Эти меры, 

направленные на пресечение правонарушений и поддержание международного 

порядка, представляют собой комплексные правовые и экономические инстру-

менты, целями которых являются изменение политики или поведения государств 

и негосударственных акторов, нарушающих международные нормы. Санкции 
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могут быть экономическими, политическими или даже военными, каждый вид 

имеет свои особенности и последствия для как целевых государств, так и для 

мирового сообщества в целом. 

Активное обсуждение вопроса принуждения, а впоследствии появления по-

нятия современных международных санкций появилось еще в завете Лиги 

Наций, а затем в Уставе ООН. Как отмечает Маргарет Докси, смысл данного по-

нятия заключался в том, что для создания нового миропорядка от государств тре-

бовалось ограничить применение силы, а возникающие споры решать путем пе-

реговоров или арбитража, включая положения о коллективных мерах (санкциях), 

которые должны быть санкционированы Лигой или Организацией Объединен-

ных Наций, http://www.hist-edu.ru Историческая и социально-образовательная 

мысль. Toм 11 №3, 2019 Historical and Social-Educational Idea. Volume 11 #3, 2019 

99 если правила были нарушены. Однако в Уставе ООН понятие «санкции» не 

используется и не раскрывается. Положения главы VII Устава ООН, в свою оче-

редь, содержит понятия «мер, не связанных с использованием вооруженных 

сил» – статья 41, а также «превентивные или принудительные меры» – статья 

50 [2]. 

Однако, как отмечает В.А. Василенко, доклады и резолюции Лиги Наций, 

которые принимались по вопросам принудительных мер, предусмотренные ста-

тьей 16 Статута для воздействия на государства, осуществляющие вооруженную 

агрессию, именовали такие «принудительные меры» именно санкциями. Впо-

следствии резолюции, а также иные правовые акты органов и специализирован-

ных учреждений ООН стали использовать понятие «санкции» только для опре-

деления принудительных мер, применяемых в порядке, установленном главой 

VII Устава ООН. Подобные изменения, по мнению А.В. Семенова, соответству-

ющим образом сказались на доктрине международного права [1]. 

Принимая во внимание сложность и многогранность этой темы, настоящая 

статья предлагает правовой анализ международных санкций, обсуждая их виды, 

процедуры введения и основные проблемы, связанные с их исполнением. Особое 

внимание уделено международно-правовым основаниям санкций, 
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процессуальным аспектам их применения в рамках таких организаций, как ООН 

и Европейский Союз, а также вызовам, которые возникают на пути их эффектив-

ной реализации. 

Европейский Союз также имеет правовую рамку для применения санкций, 

которая основывается на общей политике безопасности и сотрудничества, и ре-

гламентируется соответствующими директивами и решениями. 

Виды санкций. 

Санкции могут быть классифицированы как: 

экономические санкции – включают торговые эмбарго, ограничения на экс-

порт и импорт, а также замораживание банковских активов; 

политические санкции – могут включать дипломатическое изоляцию, за-

преты на участие в международных форумах и организациях; 

военные санкции – применяются редко и могут включать военные интер-

венции или вооруженные блокады. 

Процесс принятия санкций. 

Процесс принятия международных санкций начинается с констатации факта 

нарушения международного права или угрозы международному миру. После 

этого Совет Безопасности ООН или соответствующие органы ЕС принимают ре-

шение о введении санкций. Это решение требует согласия всех постоянных чле-

нов Совета Безопасности (в случае ООН), что делает процесс сложным и иногда 

затягивающимся из-за политических разногласий. 

Политические и экономические последствия – санкции часто наносят ущерб 

экономикам стран, вводящих их, поскольку ограничивают торговлю и инвести-

ции. Кроме того, они могут усилить страдания населения страны, к которой они 

применяются, что вызывает международные критику и недовольство. 

Правовые вызовы – санкции могут сталкиваться с юридическими пробле-

мами, включая обвинения в нарушении международного права или прав чело-

века. В ряде случаев применение санкций было оспорено в судах разных стран 

или международных судебных органах. 
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Временная эффективность – санкции иногда действуют медленно, что поз-

воляет нарушителям адаптироваться к новым условиям или искать альтернатив-

ные решения. Это ставит под вопрос их долгосрочную эффективность в измене-

нии поведения целевых стран. 

Усиление исполнения санкций. 

Для усиления эффективности и исполнения международных санкций необ-

ходимо: 

улучшение международного координации – укрепление сотрудничества 

между странами и международными организациями для обеспечения единооб-

разия в применении санкций; 

транспарентность и отчетность – введение механизмов для мониторинга и 

отчетности о результатах санкций, чтобы повысить их прозрачность и ответ-

ственность. 

Применение технологий – использование передовых технологий, таких как 

блокчейн и искусственный интеллект, для отслеживания финансовых транзак-

ций и товарных потоков, что может помочь в борьбе с уклонением от санкций. 

Правовая поддержка – разработка международно-правовых инструментов, 

которые уточняют условия и границы применения санкций, обеспечивая их со-

ответствие международным нормам и стандартам. 

Для повышения эффективности международных санкций необходимо уси-

ливать международное сотрудничество, совершенствовать механизмы контроля 

и усиливать прозрачность процессов их введения и исполнения. Кроме того, 

важно поддерживать баланс между стремлением к международной безопасности 

и необходимостью соблюдения прав человека и международного права. 

Международные санкции должны быть рассмотрены не только как средство 

наказания, но и как возможность для диалога и решения глобальных проблем 

через сотрудничество и взаимное понимание. Только через совместные усилия 

международное сообщество может добиться того, чтобы санкции служили 

настоящему продвижению мира и стабильности в мире. 
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