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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

 

Актуальность темы исследования. В преамбуле Устава ООН 

зафиксирована решимость Народов Объединенных Наций «содействовать 

социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе»1. 

Одна из целей ООН, закрепленных в п. 3 ст. 1 Устава, заключается в 

осуществлении международного сотрудничества для разрешения 

международных проблем экономического характера. В соответствии со ст. 55 

Устава «с целью создания условий стабильности и благополучия, необходимых 

для мирных и дружественных отношений между нациями», ООН содействует 

«повышению уровня жизни, полной занятости населения и условиям 

экономического и социального прогресса и развития»2. По ст. 56 Устава 

государства-члены «обязуются предпринимать совместные и самостоятельные 

действия» в сотрудничестве с ООН для достижения этой цели. 

В цитируемых положениях Устава ООН закреплены концептуальные и 

нормативные основы сотрудничества государств в экономической сфере, 

являющейся одной из важных сфер международных отношений, регулируемых 

современным международным правом. 

Впоследствии экономический компонент системы международных 

отношений, регулируемый международным правом, начал взаимодействовать с 

новыми компонентами, которые были неизвестны при принятии Устава ООН. В 

качестве яркого примера можно назвать нынешнюю концепцию устойчивого 

развития3, которая сочетает три взаимосвязанных компонента – экономический, 

экологический и социальный. Данная концепция в более развернутом виде 

представлена в принятой ООН в 2015 г. Повестке дня в области устойчивого 

                                                      
1 Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. // Действующее международное право. Документы 

в 2-х томах. Т. 1 / Сост.: Колосов Ю.М., Кривчикова Э.С. М.: Юрайт, Международные отношения, 2007. С. 11–

35. 
2 Там же. 
3 Доклад Всемирной комиссии по вопросам окружающей среды и развития от 4 августа 1987 г. «Наше общее 

будущее» // Документ ООН A/42/427. 



развития на период до 2030 года4 (Повестка дня 2030), предусматривающей 

достижение 17 целей в области устойчивого развития (ЦУР) путем решения 169 

задач. 

В ЦУР и соответствующих задачах некоторые проблемы международно-

правового характера значатся в качестве сквозной темы, среди которых 

проблемы, с которыми сталкиваются развивающиеся государства. 

На основе накопленного опыта, включая по достижению Целей развития 

тысячелетия (ЦРТ), для решения проблем развивающихся государств требуется 

наличие действенных международных инструментов в условиях роста новых 

вызовов в виде финансового кризиса или же пандемии COVID-19. Однако при 

этом имеется понимание решающего значения сохранения и укрепления тех 

международно-правовых режимов, которые уже нашли нормативное 

закрепление в разной степени в различных международно-правовых актах, 

прежде всего в отрасли международного экономического права (МЭП), 

признающего различные преференции для развивающихся государств. В 

условиях роста потребности в совместных усилиях государств, международных 

организаций и других значимых участников международных экономических 

отношений для решения проблем, непосредственно касающихся большой 

группы государств, именуемых «развивающимися», всеобъемлющий 

критический анализ существующих и предлагаемых международно-правовых 

режимов, предназначенных для решения проблем развивающихся государств, 

приобретает актуальное значение для науки и практики международного права в 

целом и международного экономического права, в особенности. 

Степень разработанности темы исследования. Комплексное и 

систематизированное научное исследование аспектов, связанных с 

дифференциацией государств, через призму международно-правового института 

преференций отсутствует в науке международного права. 

                                                      
4 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 70/1 от 25 сентября 2015 г.  «Преобразование нашего мира: Повестка 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» // Документ ООН A/RES/70/1. 



Отдельные аспекты темы исследования, такие как оказание 

международной помощи, концепция устойчивого развития (в контексте 

международного экологического права), международно-правовые последствия 

исчезновения территорий (малых островных государств), принцип наиболее 

благоприятствуемой нации и т.д. затрагивались в диссертационных 

исследованиях таких известных отечественных ученых, юристов-

международников, как Д.С. Боклан5, М.Н. Копылов6 и В.М. Шумилов7, а также 

таких специалистов, как А.А. Васильева (А.А. Хахина)8, Ли Сын Мин9, Д.Ю. 

Мосейкин10, А.В. Пирогов11, К.В. Тимохин12, Л.С. Шимарева13 и А.И. Шишаев14. 

Вопросам оказания международной помощи посвящены научные статьи 

отечественных исследователей Л.М. Капицы15, А.С. Помазана16 и С. Скотта17. 

                                                      
5 См.: Боклан Д.С. Взаимодействие международного экологического и международного экономического права: 

дис. … докт. юр. наук: 12.00.10 / Боклан Дарья Сергеевна. Москва, 2016. 414 с. 
6 См.: Копылов М.Н. Право на развитие и экологическая безопасность развивающихся государств: 

Международно-правовые вопросы: дис. … докт. юр. наук: 12.00.10 / Копылов Михаил Николаевич. Москва, 2001. 

395 с. 
7 См.: Шумилов В.М. Принцип наиболее благоприятствуемой нации в международном праве (Проблемы теории 

и практики): дис. … канд. юр. наук: 12.00.10 / Шумилов Владимир Михайлович. Москва, 1986. 215 с. 
8 См.: Васильева А.А. Международно-правовые последствия исчезновения территории государств: дис. … канд. 

юр. наук: 12.00.10 / Васильева Анастасия Андреевна. Москва, 2018. 274 с. 
9 См.: Ли Сын Мин. Экологическая составляющая концепции устойчивого развития: Международно-правовые 

аспекты: дис. … канд. юр. наук: 12.00.10 / Ли Сын Мин. Москва, 2004. 182 с. 
10 См.: Мосейкин Д.Ю. Новые подходы к формированию финансовых механизмов обеспечения целей устойчивого 

развития: дис. … канд. юр. наук: 08.00.14 / Мосейкин Дмитрий Юрьевич. Москва, 2011. 163 с. 
11 См.: Пирогов А.В. Принцип суверенного равенства государств в международно-правовом регулировании 

международных экономических отношений: дис. … канд. юр. наук: 12.00.10 / Пирогов Александр Викторович. 

Киев, 1984. 174 с. 
12 См.: Тимохин К.В. Островные территории в международном праве и практике международного суда ООН: дис. 

… канд. юр. наук: 12.00.10 / Тимохин Константин Валентинович. Москва, 2008. 178 с. 
13 См.: Шимарева Л.С. Экономические аспекты официальной международной помощи на цели развития: дис. … 

канд. юр. наук: 08.00.14 / Шимарева Людмила Станиславовна. Москва, 2000. 173 с. 
14 См.: Шишаев А.И. Правовые проблемы государственного регулирования внешней торговли товарами: 

Международно-правовой аспект: дис. … канд. юр. наук: 12.00.10 / Шишаев Алексей Иванович. Москва, 1998. 

202 с. 
15 См.: Капица Л.М. Международный институт иностранной помощи // Вестник МГИМО–Университета. 2011. 

№4 (19). С. 70–98. 
16 См.: Помазан А.С. Международно-правовое регулирование помощи развивающимся странам в системе 

международных экономических отношений // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2015. №3. С. 27–41. 
17 См.: Скотт С. Случайное появление «официальной помощи развитию» // Вестник международных 

организаций. 2018. Т. 13. №2. С. 173–200. 



В публикациях А.Х. Абашидзе18, А.О. Гольтяева19, Д.А. Дегтерева20, А.А. 

Игнатова и Е.А. Сафонкиной21, О.Г. Карповича22, К.О. Кебурии23, М.В. 

Ларионовой24, В.С. Маличенко25, А.Ш. Низамиева26, А.С. Паньковой и С.В. 

Михневич27, О.А. Ручки28, А.М. Солнцева29, Н.П. Тарасовой и Е.Б. Кручиной30, 

                                                      
18 См.: Абашидзе А.Х., Солнцев А.М., Киселева Е.В., Конева А.Е., Круглов Д.А. Достижение Целей устойчивого 

развития (2016–2030): международно-правовое измерение // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2016. 

№1. С. 65–78. 
19 См.: Гольтяев А.О. Проблематика развития в замечаниях общего порядка Комитета ООН по ЭСК правам // 

Международный правовой курьер. 2018. №1. С. 1–6. 
20 См.: Дегтерев Д.А. Основные подходы к оказанию содействия международному развитию // Вестник МГИМО–

Университета. 2011. №4 (19). С. 99–104; Дегтерев Д.А. Содействие международному развитию как инструмент 

продвижения внешнеполитических и внешнеэкономических интересов // Вестник МГИМО–Университета. 2012. 

№2. С. 47–58; Дегтерев Д.А. Международно-правовое регулирование вопросов оказания иностранной помощи // 

Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2013. №2. С. 303–314. 
21 См.: Игнатов А.А., Сафонкина Е.А. Повестка международного развития в решениях и резолюциях Генеральной 

Ассамблеи и ЭКОСОС ООН в 1946–2000 гг. // Вестник РУДН. Серия: Международные отношения. 2019. №2. С. 

274–283. 
22 См.: Карпович О.Г. Перспективы экономического роста стран Латинской Америки на современном этапе // 

Russian Journal of Management. 2019. Т. 17. №4. С. 111–115; Semenova G.N., Larionova E.I., Karpovich O.G., 

Shkodinsky S.V., Ouroumova F.M. Social Integration as a Factor of Economic Growth: Experience and Perspectives of 

Developing Countries // International Journal of Sociology and Social Policy. 2020; Shvakov E.E., Krupnov Y.A., Gureeva 

E.A., Karpovich O.G. Sources of Income in the Economy of Pleasure: New Growth Vectors of Developing Countries in 

Industry 4.0 // International Journal of Trade and Global Markets. 2021. Т. 14. № 4–5. С. 441–449. 
23 См.: Кебурия К.О. Цели развития тысячелетия и права человека // Актуальные проблемы современного 

международного права: материалы XI ежегодной международной научно-практической конференции, 

посвященной памяти профессора И.П. Блищенко: в 2 ч. / отв. ред. А.Х. Абашидзе. Москва, 12–13 апреля 2013 г. 

М.: РУДН, 2014. С. 415–421. 
24 См.: Ларионова М.В. Десятилетия развития ООН (1961–2000 гг.): эволюция систем оценки в контексте теорий 

развития // Вестник РУДН. Серия: Международные отношения. 2020. №1. С. 170–183; Ларионова М.В., 

Сафонкина Е.А. Первые десятилетия сотрудничества для развития. Участники, достижения и трудности // 

Вестник международных организаций. 2018. Т. 13. №4. С. 96–121. 
25 См.: Абашидзе А.Х., Маличенко В.С. Применение принудительного лицензирования лекарственных средств в 

соответствии с международными и национальными правовыми нормами // Вестник Российского университета 

дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2019. Т. 23. №1. С. 62–79; Маличенко В.С. Международно-

правовые механизмы противодействия распространению низкокачественной и фальсифицированной 

медицинской продукции // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2020. №1 (80). 

С. 87–100; Маличенко В.С. Роль международно-правового регулирования передачи технологий в обеспечении 

безопасности человека // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2020. №3 (82). 

С. 130–146; Маличенко В.С. Международно-правовые механизмы противодействия чрезвычайным ситуациям в 

сфере здравоохранения // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2021. №1. С. 174–197; Маличенко В.С. 

Формирование международного права здравоохранения // Московский журнал международного права. 2021. №4. 

С. 6–20. 
26 См.: Низамиев А.Ш. Международное право развития (основные черты и тенденции) // Московский журнал 

международного права. 2000. №2. С. 28–37. 
27 См.: Панькова А.С., Михневич С.В. Политико-экономические аспекты развития наименее развитых стран // 

Актуальные проблемы Европы. 2018. №1. С. 122–146. 
28 См.: Ручка О.А. Декларация социального прогресса и развития: содержание и значение // Актуальные проблемы 

современного международного права: материалы XI ежегодной международной научно-практической 

конференции, посвященной памяти профессора И.П. Блищенко: в 2 ч. / отв. ред. А.Х. Абашидзе. Москва, 12–13 

апреля 2013 г. М.: РУДН, 2014. С. 427–440. 
29 См.: Солнцев А.М. Устойчивое развитие Африканского континента в долгосрочной перспективе // Материалы 

XIV Всероссийской школы молодых африканистов. Москва, 17–18 ноября 2015 г. М.: Ин-т Африки РАН, 2015. 

С. 101–104. 
30 См.: Тарасова Н.П., Кручина Е.Б. Индексы и индикаторы устойчивого развития // Материалы международной 

конференции «Устойчивое развитие, природа – общество – человек». Т. II. М., 2006. С. 127–144. 



Н.Г. Шкатовой и Г.В. Савицкого31, и Н.А. Якубовской32 проанализированы 

ключевые аспекты международного развития. 

Концептуальные и нормативные основы нового международного 

экономического порядка (НМЭП) исследованы О.Н. Бабуриной33, Е.Б. 

Ганюшкиной34 и В.М. Шумиловым35. 

Аспекты, связанные с предоставлением преференций, инвестициями и 

финансированием развития, рассмотрены в трудах Н.Н. Викторовой36, А.А. 

Данельяна37, Е.В. Дробот38, М.С. Красевич39, С. Ларда40, И.М. Лифшица41, С.П. 

Удовенко и Ю.В. Кузминых42, В.М. Шумилова43. 

                                                      
31 См.: Шкатова Н.Г., Савицкий Г.В. Экономический потенциал Африки: основные составляющие 

экономического роста и перспективы развития // Альманах молодой науки. 2014. №2. С. 23–25. 
32 См.: Якубовская Н.А. Международное право развития. Институциональная составляющая // Ученые записки 

Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки». 2013. Том 26 

(65). №2–2. С. 409–415. 
33 См.: Бабурина О.Н. Новый международный экономический порядок и новый мировой экономический порядок: 

соотношение понятий и этапы трансформации // Вестник РЭА им. Г.В. Плеханова. 2010. №5. С. 120–126. 
34 См.: Ганюшкина Е.Б. Формирование международного экономического порядка // Международное право и 

международные организации. 2012. №1. С. 10–33. 
35 См.: Шумилов В.М. Эволюция современного международного экономического правопорядка // Евразийский 

юридический журнал. 2016. №3 (94). С. 63–71. 
36 См.: Викторова Н.Н. Применение режима наибольшего благоприятствования при разрешении трансграничных 

инвестиционных споров // Lex Russica. 2015. №7. С. 29–36. 
37 См.: Danelyan A.A. Interpretation and Application of Investment Measures in Practice of International Investment 

Arbitration // Moscow Journal of International Law. 2018. №4. P. 44–53. 
38 См.: Дробот Е.В. Единая система тарифных преференций Евразийского экономического союза: особенности 

функционирования и направления развития // Российское предпринимательство. 2017. Т. 18. №24. С. 3995–4020. 
39 См.: Красевич М.С. Содержание преференций и их влияние на формирование правосознания // Пробелы в 

российском законодательстве. 2012. №5. С. 121–125. 
40 См.: Лард С. Обзор систем торговых преференций для беднейших стран // Торговая политика. 2015. №1. С. 31–

77; Лард С. Обзор систем торговых преференций для беднейших стран (Окончание) // Торговая политика. 2015. 

№2. С. 41–91. 
41 См.: Лифшиц И.М. Международные договоры государств-членов Европейского союза с третьими странами в 

практике Суда ЕС // Международное правосудие. 2019. №3 (31). С. 84–101; Лифшиц И.М. Типология 

взаимодействия международного финансового права и права Европейского союза // Московский журнал 

международного права. 2020. №1. С. 90–102; Лифшиц И.М. Участие ЕС в международных финансовых 

институтах // Международное право и международные организации / International Law and International 

Organizations. 2020. №2. С. 1–23. 
42 См.: Удовенко С.П., Кузминых Ю.В. Системы тарифных преференций в международной торговле и 

особенности их предоставления в современных условиях // Вестник Московского университета МВД России. 

2016. №6. С. 172–176. 
43 См.: Шумилов, В.М. Принцип наибольшего благоприятствования как принцип международного права // 

Арбитраж и регулирование международного коммерческого оборота: российские, иностранные и 

трансграничные подходы. Liber Amicorum в честь 70-летия А.С. Комарова / Н.Г. Маркалова, А.И. Муранов. М.: 

Статут, 2019. С. 633–664. 



Кроме того, весьма полезными представляются научные труды С.В. 

Комендантова44, посвященные различным аспектам деятельности Евразийского 

экономического союза. 

При подготовке настоящей диссертации широко и творчески были 

использованы ключевые положения как вышеупомянутых специалистов, так и 

следующих зарубежных ученых: У. Бейерлин45, К. Бун46, Г. Вердираме47, А. 

Маронг48, А. Махиу49, Д. Мораветц50, Дж. Сакердоти51, Г. Хафнер52, М. Хирш53, 

Д. Шелтон54, Н. Шрайвер55, Д. Эмполи56 и др. Междисциплинарный подход 

позволил подкрепить международно-правовые подходы специфическими 

подходами ученых из других сфер экономики, политологии, социологии и 

межотраслевых сфер (международного права прав человека, международных 

отношений, международного экологического права, международного 

космического права и т.д.). 

                                                      
44 См.: Еликбаев К.Н., Комендантов С.В. О подходах к реализации положений Договора о Евразийском 

экономическом союзе о применении исключений из порядка функционирования внутреннего рынка товаров 

ЕАЭС // Электронное сетевое издание «Международный правовой курьер». 2020. №12. С. 18–22; Комендантов 

С.В., Чистякова Е.С. О регулировании института происхождения товаров в праве Евразийского экономического 

союза // Образование и право. 2021. №2. С. 218–222; Комендантов С.В. Соглашения о свободной торговле ЕАЭС 

и его государств-членов с третьими государствами: эволюция, реализация и перспективы // Электронное сетевое 

издание «Международный правовой курьер». 2021. №7. С. 1–8. 
45 См.: Beyerlin U. Sustainable Development / U. Beyerlin // The Max Planck Encyclopedia of Public International Law. 

Vol. IX / Ed. by R. Wolfrum (ed.). Oxford: Oxford University Press, 2012. P. 716–722. 
46 См.: Boon K. Charter of Economic Rights and Duties of States (1974) / K. Boon // The Max Planck Encyclopedia of 

Public International Law. Vol. II / Ed. by R. Wolfrum (ed.). Oxford: Oxford University Press, 2012. P. 87–90. 
47 См.: Verdirame G. Definition of Developing Countries under the GATT and other International Law / G. Verdirame // 

German Yearbook of International Law. Vol. 39 / Ed. by J. Delbrück, R. Hofmann, A. Zimmermann. Duncker & Humblot, 

1996. P. 164–197. 
48 См.: Marong A. Development, Right to, International Protection / A. Marong // The Max Planck Encyclopedia of Public 

International Law. Vol. III / Ed. by R. Wolfrum (ed.). Oxford: Oxford University Press, 2012. P. 85–89. 
49 См.: Mahiou A. Development, International Law of / A. Mahiou // The Max Planck Encyclopedia of Public International 

Law. Vol. III / Ed. by R. Wolfrum (ed.). Oxford: Oxford University Press, 2012. P. 78–85. 
50 См.: Morawetz D. Twenty-five years of Economic Development, 1950 to 1975. The Johns Hopkins University Press, 

1977. 139 p. 
51 См.: Sacerdoti G. New International Economic Order (NIEO) / G. Sacerdoti // The Max Planck Encyclopedia of Public 

International Law. Vol. VII / Ed. by R. Wolfrum (ed.). Oxford: Oxford University Press, 2012. P. 659–668. 
52 См.: Hafner G. Land-Locked States / G. Hafner // The Max Planck Encyclopedia of Public International Law. Vol. VI 

/ Ed. by R. Wolfrum (ed.). Oxford: Oxford University Press, 2012. P. 690–694. 
53 См.: Hirsch M. Developing Countries / M. Hirsch // The Max Planck Encyclopedia of Public International Law. Vol. 

III / Ed. by R. Wolfrum (ed.). Oxford: Oxford University Press, 2012. P. 70–78. 
54 См.: Shelton D. Agenda 21 / D. Shelton // The Max Planck Encyclopedia of Public International Law. Vol. I / Ed. by 

R. Wolfrum (ed.). Oxford: Oxford University Press, 2012. P. 184–189. 
55 См.: Schrijver N.J. Agenda for Development / N.J. Schrijver // The Max Planck Encyclopedia of Public International 

Law. Vol. VII / Ed. by R. Wolfrum (ed.). Oxford: Oxford University Press, 2012. P. 189–196. 
56 См.: Empoli D. Financial Assistance / D. Empoli // The Max Planck Encyclopedia of Public International Law. Vol. 

IV / Ed. by R. Wolfrum (ed.). Oxford: Oxford University Press, 2012. P. 15–21. 



Цель и задачи диссертационного исследования. Цель исследования 

состоит в проведении комплексного международно-правового анализа основных 

категорий развивающихся государств, пользующихся международно-правовыми 

режимами преференций, и оценке их потенциала в деле устойчивого развития 

тех государств, которые по классификации МЭП подпадают под эти категории. 

Поставленная цель предопределила необходимость решения следующих 

научных задач: 

˗ проанализировать генезис института преференций в современном 

международном праве и определить его роль в достижении устойчивого 

развития; 

˗ исследовать международно-правовые основания для классификации 

государств, претендующих на соответствующие преференции 

международно-правового характера; 

˗ выявить и исследовать основные подходы, применяемые структурами 

системы ООН, а также на доктринальном уровне по классификации 

государств; 

˗ изучить и проанализировать историко-концептуальные и нормативные 

основы института международной (иностранной) помощи, вытекающей из 

принципа международного сотрудничества; 

˗ выявить и изучить негативные последствия современных вызовов 

развивающимся государствам в контексте международного содействия 

устойчивому развитию; 

˗ изучить основные проблемы и предложить научно обоснованные 

рекомендации, касающиеся категориального аппарата темы исследования. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

получении новых научных знаний межотраслевого характера о концептуальных 

и международно-правовых основах преференций для развивающихся государств 

и их роли в создании условий устойчивого развития государств-бенефициаров. 



В качестве новизны доктринального характера следует рассмотреть 

авторский вариант деления государств-бенефициаров преференций и 

формулирование их дефиниций. 

Теоретическая значимость исследования. Комплексный анализ и 

сделанные на его основе научные выводы отличаются фундаментальным 

подходом к изучению концептуальной и нормативной основ дифференциации 

государств в рамках международно-правового института преференций. 

Практическая значимость исследования выражается в том, что научная 

разработка ряда конкретных вопросов, основные положения, выводы и 

практические рекомендации могут быть приняты во внимание при разработке 

новых норм международного права, связанных с предоставлением преференций 

развивающимся государствам, и при подготовке учебно-методических 

материалов и преподавании международно-правовых дисциплин в высших 

учебных заведениях. 

Методологическая основа диссертационного исследования. В 

диссертации применены общенаучные и специально-юридические методы, 

позволившие определить рамки научного исследования, уточнить основные 

понятия и категории, связанные с дифференциацией государств в 

международном праве и международно-правовым институтом преференций. В 

процессе проведения исследования были применены такие общенаучные методы 

познания, как анализ, синтез, дедукция, индукция, сравнение, аналогия, 

абстрагирование и обобщение. 

Для раскрытия целостности объекта исследования и выявления различных 

видов связи в изучаемом объекте были активно применены частнонаучные 

методы – системный, структурно-функциональный и социологический, 

позволившие выявить ключевые элементы международно-правового института 

преференций. 

Историко-правовой метод использовался в первой главе диссертации при 

изучении процесса формирования международно-правового института 

преференций. Во второй главе диссертации широко применялись сравнительно-



правовой метод с целью классификации развивающихся государств в контексте 

пользования преференциями. В третьей главе диссертационного исследования 

использовался метод правового прогнозирования с целью определения 

перспектив эффективности применяемых преференций в деле создания условий 

устойчивого развития развивающихся государств. 

Это позволило автору определить следующие положения, выносимые на 

защиту: 

1. Принципы и иные положения, закрепленные в Уставе ООН, такие как 

суверенное равенство государств, равенство прав больших и малых наций, 

международное содействие социальной стабильности на национальном и 

глобальном уровнях служат неиссякаемым источником нормативного и 

концептуального характера для прогрессивного развития современного 

международного права, регулирующего режимы преференций, которые 

нацелены на преодоление экономических и социальных проблем, стоящих 

перед развивающимися государствами; 

2. Научно обоснована ключевая роль максимального использования 

потенциала существующих преференций для достижения Целей развития 

тысячелетия и Целей в области устойчивого развития; 

3. Доказана востребованность активизации международного 

нормотворчества в соответствии с концепцией «нового международного 

экономического порядка», поддерживаемого СССР и всеми 

развивающимися государствами; 

4. По аналогии с общепринятой в международном праве категорией 

наименее развитых среди развивающихся стран предлагается закрепить на 

уровне резолюции ГА ООН категории малых островных развивающихся 

государств и применить к этой категории развивающихся государств 

критерии, выработанные ЮНКТАД, для определения бенефициаров 

международной помощи; 

5. Предложены научно обоснованные положения концептуального и 

нормативного характера для введения в систему международного 



экономического права категории развивающихся стран, не имеющих 

выхода к морю, обозначенной в международном морском праве, с целью 

составления их исчерпывающего перечня через призму международного 

экономического права и уточнения ключевых аспектов их особых нужд; 

6. В результате комплексного и сравнительного анализа установлена разница 

в подходах к ныне применяемым показателям для всестороннего 

измерения «развитости» в контексте существующих режимов 

преференций в международном праве, учет которой имеет ключевое 

значение при дифференциации государств и предоставления им 

преференций. 

Степень достоверности. Полученные в ходе исследования результаты 

подтверждаются многообразием используемых методов исследования, 

всесторонним и глубоким изучением и применением при написании научных 

трудов отечественных и зарубежных ученых, а также широким спектром 

используемого нормативного и эмпирического материала: резолюций 

Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета ООН, 

докладов Генерального секретаря ООН, Комиссии международного права ООН, 

ЮНКТАД, итоговых документов международных конференций и саммитов 

ООН, и актов, принятых в рамках ЕАЭС. 

Апробация результатов диссертационного исследования. 

Диссертационное исследование было рекомендовано к защите на заседании 

кафедры международного права Юридического института Российского 

университета дружбы народов, когда был заслушан и обсужден научный доклад 

соискателя, содержащий основные положения и выводы, полученные по 

результатам проведенного научного исследования. 

Основные результаты проведенного исследования были апробированы на 

международных и всероссийских научно-практических мероприятиях, в том 

числе на Международном конгрессе «Блищенковские чтения» в 2019 г. (г. 

Москва), Международной научно-практической конференции, посвященной 75-

летию ООН в 2020 г. (г. Уфа), Международной научно-практической 



конференции, посвященной 75-летию ООН, 60-летию РУДН и 25-летию 

Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева в 2020 г. 

(Казахстан), Международной научно-практической конференции «Права 

человека между универсализмом и регионализмом (к 55-летию Международных 

Пактов о правах человека и 60-летию Европейской социальной хартии)» в 2022 

г. (г. Казань). 

Основные положения диссертационного исследования нашли свое 

отражение в 10 научных публикациях, четыре из которых были опубликованы в 

научных журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий 

Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации и Перечень рецензируемых научных изданий РУДН, и 

одна – индексируемая в базе данных SCOPUS. 

Результаты диссертационного исследования использовались при 

проведении семинарских и практических занятий по учебным дисциплинам 

«Международное право и развитие», «International Law and Development» и 

«Human Rights, SDGs and Challenges of the XXI Century». 

Объектом диссертационного исследования являются отношения, 

регулируемые международно-правовыми источниками, по определению и 

применению различных режимов преференциального характера для 

развивающихся государств. 

Предметом диссертационного исследования являются принципы и 

нормы международного права, закрепленные в обязательных международно-

правовых актах, положения «мягкого права», а также доктринальные подходы, 

связанные с режимами преференций для развивающихся государств. 

Теоретическую основу диссертации составляют исследования таких 

отечественных ученых, как А.Х. Абашидзе, А.И. Абдуллин, К.А. Бекяшев, И.П. 

Блищенко, Д.С. Боклан, К.Н. Брутенц, Г.М. Вельяминов, В.С. Верещетин, А.Н. 

Вылегжанин, А.А. Данельян, Д.А. Дегтерев, И.В. Зенкин, А.С. Исполинов, А.Я. 

Капустин, П.А. Калиниченко, О.Г. Карпович, С.Ю. Кашкин, Б.М. Клименко, С.В. 

Комендантов, Б.Ф. Ключников, А.А. Ковалев, А.Л. Колодкин, А. Кольский, Д.К. 



Лабин, М.И. Лазарев, М.А. Липкин, И.М. Лифшиц, И.И. Лукашук, В.С. 

Маличенко, С.В. Молодцов, В.Л. Толстых, Н.А. Ушаков, В.Л. Хорватский, С.В. 

Черниченко, В.П. Шатров, В.М. Шумилов, М.Л. Энтин и др. 

Нормативно-правовую основу исследования составили: 

˗ международные договоры (Устав Организации Объединенных Наций 1945 

г.; Всеобщая декларация прав человека 1948 г.; Венская конвенция о 

дипломатических сношениях 1961 г.; Венская конвенция о консульских 

сношениях 1963 г.; Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1947 и 

1994 гг.; Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г.; 

Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный 

космическими объектами 1972 г.; Конвенция о регистрации объектов, 

запускаемых в космическое пространство 1975 г.; Конвенция о 

специальных миссиях и Факультативный протокол об обязательном 

разрешении споров 1969 г.; Конвенция о транзитной торговле 

внутриконтинентальных государств 1967 г.; Конвенция Организации 

Объединенных Наций по морскому праву 1982 г.; Международная 

конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г.; 

Международная конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин 1979 г.; Международный пакт о гражданских и 

политических правах 1966 г.; Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах 1966 г.; Межправительственное 

соглашение по сети Азиатских автомобильных дорог 2003 г.; 

Многостороннее соглашение о создании Международного аналитического 

центра для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, 2010 г.; 

Парижское соглашение об изменении климата 2015 г.; Рамочная 

конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата 1992 

г.; Соглашение о глобальной системе торговых преференций между 

развивающимися странами 1988 г.; Соглашение об учреждении Общего 

фонда сырьевых товаров 1980 г.; Устав Организации ООН по 

промышленному развитию (ЮНИДО) 1979 г.) и др.; 



˗ акты, принимаемые главными органами ООН: резолюции Генеральной 

Ассамблеи (ГА), Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС), 

касающиеся проблематики развития; 

˗ доклады Комиссии Международного права ООН (КМП ООН), 

Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД); Комитета по 

политике в области развития и ЭКОСОС; 

˗ доклады Генеральных секретарей ООН; 

˗ акты, принятые в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 

(Договор о Евразийском экономическом союзе 2014 г.; Соглашение 

государств-членов ЕАЭС с Социалистической республикой Вьетнам о 

свободной торговле 2015 г.; Положение об условиях и порядке применения 

единой системы тарифных преференций в ЕАЭС 2016 г.; Решение Совета 

Евразийской экономической комиссии №8 «О перечне товаров, 

происходящих из развивающихся стран или из наименее развитых стран, в 

отношении которых при ввозе на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза предоставляются тарифные преференции» 2017 г.). 

Кроме того, в настоящем диссертационном исследовании были широко 

использованы документы, принятые на конференциях ООН по наименее 

развитым странам, по проблемам окружающей человека среды и по устойчивому 

развитию, а также на Саммите тысячелетия. 

Личный вклад автора является определяющим и заключается в 

непосредственном участии на всех этапах исследования – от постановки задач и 

их практической реализации до обсуждения результатов в научных публикациях 

и докладах. Содержащиеся в диссертации положения, выводы, а также 

материалы использовались в рамках учебного процесса: на семинарских и иных 

практических занятиях. 

Соответствие диссертации паспорту специальности. Диссертационная 

работа соответствует содержанию специальности 5.1.5. – Международно-

правовые науки и включает в себя исследование основных принципов и норм 

международного права (в т.ч. актов «мягкого права»), международно-правовых 



категорий и концепций, характеризующих особенности международного права, 

международных договоров, институтов международного права, механизмов 

международно-правового регулирования, объектов международно-правового 

регулирования, а также субъектов международного экономического права и их 

правового статуса. 

Структура и содержание диссертации обусловлены кругом исследуемых 

проблем в области международного права и отвечают цели, задачам, объекту и 

предмету исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

включающих в себя семь параграфов, последовательно раскрывающих правовую 

природу, сущность и особенности исследуемых проблем, а также заключения, 

списка литературы и приложений. Общий объем диссертации составляет 227 

страниц. 

  



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования и устанавливается степень ее научной разработанности; 

определяются объект, предмет, цель и задачи диссертации; отмечается научная 

новизна; указываются использованные автором научно-исследовательские 

методы; раскрываются теоретическая основа и нормативные источники 

диссертации; формулируются основные положения, выносимые на защиту; 

подчеркиваются теоретическая и практическая значимость исследования; 

обозначается обоснованность и достоверность диссертации, соответствие 

паспорту специальности. 

Первая глава «Международно-правовой институт преференций: 

понятие, исторические и концептуальные предпосылки и концептуальные 

основы формирования» посвящена историческим и нормативным аспектам 

становления и формирования института преференций в международном праве. 

В первом параграфе «История формирования института преференций 

в международном праве» рассматриваются различные подходы к определению 

термина «преференции», а также предлагается авторская дефиниция 

рассматриваемого термина. Первый параграф охватывает период с XII по XX вв. 

(1960-е гг.) и включает в себя исследование исторического процесса 

формирования института преференций. 

Второй параграф «Роль концепции «нового международного 

экономического порядка» (НМЭП) в концептуальном укреплении 

института преференций» является логическим продолжением первого 

параграфа и охватывает период с 1970-х гг. по настоящее время. Автором 

обосновывается взаимосвязь между концепцией нового международного 

экономического порядка (НМЭП), установившейся благодаря усилиям 

развивающихся государств в 1970-е гг., и развитием международного 

экономического права (МЭП). В этом параграфе приводится характеристика 

международно-правовых актов, которые составили основу НМЭП и оказали 



заметное влияние на формирование механизмов международной помощи 

развивающимся государствам: Декларация об установлении нового 

международного экономического порядка 1974 г., Программа действий по 

установлению нового международного экономического порядка 1974 г. и Хартия 

экономических прав и обязанностей государств 1974 г. Автором отмечается 

необходимость продолжения международного нормотворчества в сфере 

совершенствования существующих режимов преференций развивающимся 

государствам. 

Во второй главе «Классификация государств в соответствии с 

международно-правовым институтом преференций» рассматриваются 

критерии классификации государств и основные виды развивающихся 

государств: наименее развитые страны, малые островные развивающиеся 

государства и развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю. 

В первом параграфе «Международно-правовые критерии 

классификации суверенных государств» рассмотрены доктринальные 

подходы (отечественные и зарубежные), а также критерии международных 

организаций к дифференциации развивающихся государств. В результате 

исследования была установлена разница нынешних подходов к определению 

«развитости» государств теми или иными международными организациями, в 

частности организациями системы ООН. 

Второй параграф «Основные виды развивающихся государств по 

международно-правовому институту преференций» включает в себя три 

подпараграфа, посвященных наименее развитым странам, малым островным 

развивающимся государствам и развивающимся странам, не имеющим выхода к 

морю. 

В третьей главе «Международно-правовые формы и механизмы 

реализации преференциального режима» рассматриваются концептуальные и 

нормативные основы международной помощи как института одной из отраслей 

современного международного права – международного экономического права. 



В первом параграфе «Международная (иностранная) помощь» 

исследуется становление международной помощи и ее развитие в качестве 

института международного экономического права. Автором особо отмечается, 

что данный институт нельзя рассматривать в отрыве от международного права 

развития. Кроме того, делается вывод, что до 40-50-х гг. XX в. международная 

помощь не имела системный характер, за исключением помощи государствами-

метрополиями своим колониям, и не была направлена на достижение развития. 

Во втором параграфе «Механизмы ООН по оказанию помощи в целях 

развития» анализируются акты, принятые в рамках ООН с 1946 г. (декларации, 

стратегии развития и т.д.), а также деятельность ООН и ее специализированных 

учреждений, что подтвердило широкий масштаб действий в сфере достижения 

государствами развития и ныне составляет международно-правовую основу 

оказания международной помощи в целях развития. 

Третий параграф «Перспективы достижения Целей в области 

устойчивого развития (2015-2030 гг.) развивающимися государствами в 

условиях новых вызовов человечеству» продолжает тему деятельности ООН 

по оказанию помощи развивающимся государствам и основывается на 

комплексном анализе Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года, принятой резолюцией ГА ООН от 25 сентября 2015 г. и 

включающей в себя 17 Целей в области устойчивого развития (ЦУР), в контексте 

рассматриваемых во второй главе диссертации категорий развивающихся 

государств и стоящих перед ними вызовов и угроз, как, например, пандемия 

COVID-19. На основе национальных обзоров, представленных тремя 

категориями развивающихся стран (Бангладеш как наименее развитой страной, 

Самоа, которая является малым островным развивающимся государством, и 

Замбией, которая является одновременно и наименее развитой страной и не 

имеющей выхода к морю), были выявлены основные препятствия, стоящие на 

пути этих стран к достижению устойчивого развития. 

В заключении формулируются основные выводы по итогам проведенного 

исследования, даются авторские определения «малых островных 



развивающихся государств» и «развивающихся государств, не имеющих выхода 

к морю», а также высказывается мнение о необходимости принятия Генеральной 

Ассамблеей ООН резолюций, официально устанавливающих вышеназванные 

категории развивающихся стран и критерии их определения. 

В приложениях приведены списки различных групп развивающихся 

государств, которые подробно рассматриваются во второй главе диссертации. 
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КАТЕГОРИИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВ И ИХ 

ПРЕФЕРЕНЦИИ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРАВУ 

 

Диссертация посвящена комплексному международно-правовому анализу 

ключевых аспектов, связанных с категориями развивающихся государств, 

выступающих в качестве субъектов «права международной экономической 

помощи». В диссертации доказывается необходимость официального 

утверждения наряду с категорией наименее развитых стран таких категорий, как 

малые островные развивающиеся государства и развивающиеся страны, не 

имеющие выхода к морю с критериями их определения. В исследовании также 

всесторонне рассматриваются концептуальные и нормативные основы оказания 

международной помощи и предоставления преференций, а также этапы 

становления и развития института международной помощи применительно к 

нуждам развивающихся стран, начиная с 1940-х гг. по настоящее время и 

выявляется тесная взаимосвязь между оказанием развивающимся государствам 

международной помощи и предоставлением преференций и достижением Целей 

в области устойчивого развития на период до 2030 года. 
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CATEGORIES OF DEVELOPING COUNTRIES AND THEIR 

PREFERENCES UNDER INTERNATIONAL LAW 

 

The thesis is devoted to the comprehensive international legal review of the key 

aspects of developing countries, acting as subjects of the “law of international 

economic assistance”. The present research proves the necessity of official approval of 

such categories as small island developing states and landlocked developing countries 

with criteria for their definition, along with the category of least developed countries. 

The thesis comprehensively considers the conceptual and normative framework for the 

provision of international assistance and granting preferences, and the stages of 

formation and evolution of the institution of international assistance in relation to the 

needs of developing countries, from the 1940s to date, and reveals a close relationship 

between the provision of international assistance and granting preferences and the 

achievement of the Sustainable Development Goals. 


