
542 

процессов, что представляется перспективным направлением дальнейших 
исследований. 
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Долгое время считалось, что субъектом международного публичного 

права является исключительно государство. Однако различные процессы, 
происходящие на международной арене, постепенно привели к возникнове-
нию теории множественности субъектов международного права (В.С. Вере-
щетин, Г.М. Вельяминов, Н.В. Захарова, А.Н. Талалаев, Р.А. Мюллерсон и 
др.), которая выступает за наделение международной правосубъектностью 
международных организаций и физических лиц. Последние годы особо акту-
альным дискуссионным вопросом в рамках данной теории выступает вопрос 
возможности наделения юридических лиц специальной международной пра-
восубъектностью, что вызвано в первую очередь значительным увеличением 
роли ТНК в международных отношениях.  

Цель данного исследования – провести сравнительный анализ специ-
альной международной правосубъектности физических и юридических 
лиц на предмет возможности наделения ею последних. 

Материал и методы. Нижеизложенные наблюдения построены на 
изучении научных трудов, посвященных вопросам международной право-
субъектности, а также международных актах и международной судебной 
практике. Для анализа собранного материала были использованы метод 
анализа, синтеза и сравнительно-правовой метод. 

Результаты и их обсуждения. В юридической доктрине выделяют 
три основных вида международной правосубъектности: общая, отраслевая 
и специальная. Общей международной правосубъектность обладают 
только суверенные государства, так как они являются первичными субъек-
тами международного права. Отраслевой международной правосубъект-
ностью обладают международные межправительственные организации. 

https://cyberleninka.ru/article/n/robertson-r-hondker-x-diskursy-globalizatsii-predvaritelnye-razmyshleniya-robertson-r-khondker-h-discourses-of-globalization
https://cyberleninka.ru/article/n/robertson-r-hondker-x-diskursy-globalizatsii-predvaritelnye-razmyshleniya-robertson-r-khondker-h-discourses-of-globalization
https://rep.vsu.by/handle/123456789/32979


543 

Например, ЮНЕСКО участвует в международно-правовом регулировании 
вопросов, касающихся образования, науки и культуры. 

Специальная международная правосубъектность – это способность 
лица быть участником лишь определенного круга правоотношений в рам-
ках отдельной отрасли международного права. Данным видом правосубъ-
ектности обладают в международном праве физические лица (индивиды), 
которые, не являясь субъектами международного права, могут быть участ-
никами правоотношений, регулируемых международным правом (право 
прав человека, международное гуманитарное право, международное уго-
ловное право) [1; 37].  

Во-первых, это объясняется наличием у физических лиц определен-
ных прав и обязанностей по международному публичному праву. Прямое 
указание об этом содержится в ст. 16 Международного пакта о граждан-
ских и политических правах 1966 г.: «…каждый человек, где бы он ни 
находился, имеет право на признание его правосубъектности» [2]. Акцент 
на фразе «где бы он ни находился» говорит о наличии признака трансгра-
ничности, а значит и о наличии международной правосубъектности инди-
вида. Кроме того, Женевские конвенции 1949 г. и Дополнительные прото-
колы к ним 1977 г. прямо говорят о применении положений данных со-
глашений к физическим лицам. Также международная правосубъектность 
физических лиц отражается в региональных международно-правовых до-
кументах (Европейская конвенция о защите прав человека и основных сво-
бод от 4 ноября 1950 г.; Американская конвенция по правам человека  
от 22 ноября 1969 г.; Африканская хартия прав человека и народов,  
от 26 июня 1981 г.). В свою очередь юридические лица имеют ряд общих 
обязанностей в области права прав человека (Руководящие принципы дея-
тельности в аспекте прав человека ООН), а также в соответствии с актами 
МОТ (Трёхстороняя декларация принципов МОТ, касающихся многонаци-
ональных корпораций и социальной политики). Кроме того юридические 
лица выступают как субъекты в рамках Конвенции о гражданской ответ-
ственности за ущерб от загрязнения нефтью 1992 г. В качестве примера 
наделения юридических лиц определенными правами можно привести 
подп. «b» п. 2 ст. 153 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. 

Во-вторых, физические могут привлекаться к международно-правовой 
ответственности. Речь идет об индивидуальной уголовной ответственности за 
совершение международных преступлений (агрессия, геноцид, военные пре-
ступления и преступления против человечности). Именно привлечение физи-
ческих лиц к международной ответственности за военные преступления по 
окончанию Второй мировой войны (Нюрнбергский и Токийский процессы) 
стало предпосылкой наделения физических лиц специальной международной 
правосубъектностью. Об этом свидетельствует практика международных 
трибуналов по бывшей Югославии и Руанде, Международного уголовного 
суда. Международная деликтоспособность физических лиц также закреплена 
в Конвенции о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него 
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1948 г., Конвенции о неприменении срока давности к военным преступлени-
ям и преступлениям против человечества 1968 г. 

В настоящее же время на международной арене остро стоит вопрос 
международной ответственности юридических лиц за совершение корруп-
ционных деяний, направленных на финансирование терроризма. В каче-
стве яркого примера служит деятельность ФАТФ (Рекомендации ФАТФ 
«Отмывание денег и конфискация», «Финансирование терроризма и рас-
пространения ему», «Прозрачность и бенефициарная собственность юри-
дических лиц и образований»). Кроме того последние 15 лет существует 
практика наложения на юридических лиц односторонних санкций Советом 
безопасности ООН (например, при оказании юридическим лицом финан-
совой или любой иной помощи КНДР и Ирану по разработке ядерного 
оружия), а также целевых санкций со стороны отдельных государств (такая 
политика наиболее популярна в США, а последнее годы все чаще приме-
няется и Европейским Союзом). 

В-третьих, физические лица обладают процессуальными средствами за-
щиты на международном уровне (например, Европейский Суд по правам че-
ловека). Аналогичные процессуальные права есть и у юридических лиц. 
Юридические лица также имеют право обратиться в Европейский Суд по 
правам человека за защитой своих прав в связи с нарушением имуществен-
ных прав. Кроме того, Правило 44 Правил процедуры Европейского суда по 
правам человека детально регулирует вопрос участия третьих сторон в рас-
смотрении дела, которыми чаще всего выступают именно юридические лица. 
Также юридические лица могут обращаться в Международный центр по уре-
гулированию инвестиционных споров (МЦУИС) против государств-
участников Вашингтонской конвенции 1965 г. о порядке разрешения инве-
стиционных споров между государствами и иностранными лицами. Кроме 
того, существуют практика создания трибуналов, которые позволяют ТНК 
решать споры, возникающие между ними и государством – Международный 
трибунал по морскому праву или в камеру ad hoc Камеры по спорам, касаю-
щимся морского дна (ст.188 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.).  

Заключение. Таким образом, проводя аналогию с физическими лицами, 
мы можем утверждать, что уже существуют явные предпосылки для наделе-
ния юридических лиц ограниченной международной правосубъектностью. 
Считаем, что постепенное наделение правами и обязанностями юридических 
лиц в рамках международного права, а также привлечения их к ответственно-
сти по международному праву, представляет собой процесс становления 
практики признания и за юридическими лицами ограниченной международ-
ной правосубъектности по аналогии с физическими лицами.  
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