
213 

14. Постановление Правительства Чеченской Республики от 13 октября 

2015 г. № 185 «Об утверждении Положения о Министерстве экономическо-

го, территориального развития и торговли Чеченской Республики» (ред. от 

21 декабря 2021 г.) // Вести Республики. 2015, 17 октября; 2021. 25 декабря. 
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Аннотация. В статье приведен обзор конституционно-правовых импе-

ративов в области международного общения, определяющих отношение Рос-

сийской Федерации и ее норм к такому виду коммуникации. 

Ключевые слова: конституция, правовые императивы, международ-

ный договор, международное общение 

 

«Наше время не требует отказа от суверенитета национальных гос-

ударств, но оно меняет акценты в понимании и применении соответству-

ющего принципа. Поскольку судьба национальных интересов все чаще реша-

ется на интернациональном уровне, в международных организациях и на 

мировых форумах, государство должно быть во всеоружии суверенных 

средств и возможностей» (Мальцев Г.В. Социальные основания права. М.: 

Норма, 2007. С. 503-504). 

 

Конституционные поправки, внесенные в 2020 г., коснулись, помимо 

прочего, вопросов, связанных с международным правом, в целом и теорией 

международного общения, в частности. По причине недостаточной изучен-

ности темы считаем необходимым проанализировать нормы, регулирующие 

международное общение в тексте Основного Закона Российской Федерации. 

Для обеспечения принципа объективности исследования будут рассмотрены 

все конституционно-правовые императивы, касающиеся международного 

общения. 

К изучению данного вопроса в части регулирования международной 

деятельности регионов Российской Федерации проявлял доктор историче-
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ских наук, профессор, академик Адыгской (Черкесской) международной 

академии наук, декан юридического факультета Адыгейского государствен-

ного университета Б.И. Шекультиров в 2005 году [1]. Ранее, в 2002 году, 

Е.Г. Волкова осветила в своей работе вопросы конституционно-правового 

регулирования международных и внешнеэкономических связей субъектов 

Российской Федерации [2]. Однако нет работы, которая смогла бы вместить 

в себя более расширенный обзор норм международного общения, которые 

регламентированы новым текстом Конституции Российской Федерации.  

Цель работы – обобщение информации, содержащейся в тексте Основ-

ного Закона Российской Федерации, касательно норм, относящихся к меж-

дународному общению. 

Международное общение представляет собой достаточно широкий 

спектр форм и вариантов коммуникации, которые направлены на определе-

ния возможностей, а также точек соприкосновения с целью установления 

дипломатических отношений. 

Первой в тексте по теме исследования встречается ст. 15 из основ кон-

ституционного строя, в ч. 4 которой урегулировано место международных 

норм в правовой системе России: «Общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

являются составной частью ее правовой системы» [3]. Отметим, что во вто-

ром предложении данной части раскрывается роль международных догово-

ров как приоритетной формы международного общения, превыше всех дру-

гих видов законодательства, а именно – приоритет только данной формы пе-

ред внутренним законодательством: «Если международным договором Рос-

сийской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные зако-

ном, то применяются правила международного договора» [3].  

Казалось бы, что данная статья достаточно полно описала положение 

международных договоров, но позднее, в ч. 6 ст. 125, уточняется, что суще-

ствует исключение из этого правила: «Акты или их отдельные положения, 

признанные неконституционными, утрачивают силу; не соответствующие 

Конституции Российской Федерации международные договоры Российской 

Федерации не подлежат введению в действие и применению...» [3]. Таким 

образом, норма конкретизирует, что в случае сравнения норм Конституции 

Российской Федерации с нормами международных договоров, последние не 

имеют приоритета, как это регламентировалось ранее. 

Далее обратимся к ч. 3 ст. 46, которая дает возможность каждому обра-

титься за защитой в межгосударственные органы: «Каждый вправе в соот-

ветствии с международными договорами Российской Федерации обращаться 

в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если ис-

черпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты» 

[3]. Отметим, что международные органы по защите прав и свобод человека 

– это не обязательно органы судебной власти. К примеру, это могут быть и 

другие органы, – Комитет по правам человека ООН, Комитет по защите прав 

всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, Комитет по экономическим, 
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социальным и культурным правам, соответственно, без международного об-

щения нельзя обойтись. 

Заслуживает внимания тот факт, что международные нормы в тексте 

Конституции Российской Федерации могут быть представлены в нескольких 

вариантах: как альтернатива, как поддержка или дополнительный критерий. 

Приведем примеры из текста Основного Закона: ч. 1 ст. 62: «Гражданин Рос-

сийской Федерации может иметь гражданство иностранного государства 

(двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или междуна-

родным договором Российской Федерации» [3]; ст. 69: «Российская Федера-

ция гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права и между-

народными договорами Российской Федерации» [3]; ч. 2 ст. 67: «Российская 

Федерация обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию на 

континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Россий-

ской Федерации в порядке, определяемом федеральным законом и нормами 

международного права» [3]. 

Международно-правовой институт правопреемства и правопродолже-

ния был впервые упомянут в новой редакции Конституции (ч. 1 ст. 67.1): 

«Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей тер-

ритории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в от-

ношении членства в международных организациях, их органах, участия в 

международных договорах, а также в отношении предусмотренных между-

народными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами 

территории Российской Федерации». По словам М.В. Мархгейм, институт 

правопреемства выступает «конституционным институтом из «поправочно-

го» ряда… Традиционно его признают международно-правовым институтом. 

Им упорядочиваются принципиальные подходы к разрешению проблем в 

различных случаях правопреемства (например, распад государства, переход 

части одного государства под юрисдикцию другого, объединение государств 

и др.) по отношению к разным объектам правопреемства (например, терри-

тория, гражданство, членство в международных организация, государствен-

ный долг и др.) [4, с. 31]. 

Нельзя не отметить более изученную и уже упомянутую ранее тему 

предметов ведения Российской Федерации и её субъектов. 

В случае с предметом исключительного ведения Российской Федера-

ции в части международного общения можно отметить п. «к» ст. 71: «внеш-

няя политика и международные отношения Российской Федерации, между-

народные договоры Российской Федерации; вопросы войны и мира» [3]. 

В п. «о» ст. 72 можно найти такие понятия международного общения и 

его формы как международные связи и международные договоры, которые 

находятся в совместном ведении Российской Федерации и её субъектов явля-

ется: «координация международных и внешнеэкономических связей субъек-

тов Российской Федерации, выполнение международных договоров Россий-

ской Федерации» [3]. Отметим, что исключительные полномочия субъекта 

Российской Федерации, касающиеся международного общения, отсутствуют. 
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Обращаем внимание на то, что неотъемлемой частью международного 

общения, как на уровне отношений, так и на уровне связей являются указан-

ные выше понятия: международные отношения, международные договоры и 

международные связи. 

Еще одно понятие и право международного общения – межгосудар-

ственные объединения – указано в тексте ст. 79: «Российская Федерация мо-

жет участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть 

своих полномочий в соответствии с международными договорами Россий-

ской Федерации, если это не влечет за собой ограничения прав и свобод че-

ловека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя 

Российской Федерации» [3]. 

К тому же Конституция регламентирует полномочия, касающиеся 

международных отношений и международных связей. Прежде всего, обра-

тим внимание на полномочия Президента России: «Президент Российской 

Федерации как глава государства представляет Российскую Федерацию 

внутри страны и в международных отношениях» (ч. 4 ст. 80); «назначает и 

отзывает после консультаций с соответствующими комитетами или комисси-

ями палат Федерального Собрания дипломатических представителей Рос-

сийской Федерации в иностранных государствах и международных органи-

зациях» (п. «м» ст. 83); «ведет переговоры и подписывает международные 

договоры Российской Федерации» (п. «б» ст. 86). 

Связанные со сферой международного общения есть полномочия и у 

палат Федерального Собрания: «ратификации и денонсации международных 

договоров Российской Федерации» (п. «г» ст. 106), а также у органов судеб-

ной власти: «в порядке, установленном федеральным конституционным за-

коном, разрешает вопрос о возможности исполнения решений межгосудар-

ственных органов, принятых на основании положений международных дого-

воров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конститу-

ции Российской Федерации, а также о возможности исполнения решения 

иностранного или международного (межгосударственного) суда, иностран-

ного или международного третейского суда (арбитража), налагающего обя-

занности на Российскую Федерацию, в случае если это решение противоре-

чит основам публичного правопорядка Российской Федерации» (п. «б» ч. 5.1 

ст. 125). 

Анализ норм Конституции Российской Федерации, посвященных меж-

дународному общению, позволяет продемонстрировать логичное и последо-

вательное внедрение положений норм международного права в ее содержа-

ние, а также определить отношение Российской Федерации и ее норм к та-

кому виду коммуникации. 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ АКЦЕНТ 

 

Аннотация. В статье представлено многообразие теоретических под-

ходов к определению модернизации гуманитарными науками, что подтвер-

ждает междициплинарность заявленного термина. Автором также аргумен-

тирована целесообразность характеристики судоустроительных изменений 

на основе термина «трансформация». 
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«Юридическая институционализация дает возможность системати-

зировать и группировать общественные отношения по разным критериям, 
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