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Abstract. Measures of foreign trade restriction are a set of restrictive actions taken against the violator of the
norms of international law to ensure the fulfillment of obligations imposed on them within the framework of the
institute of international legal responsibility. The application of these measures is based on strict observance of the
principles of legitimacy, in connection with which it was found that their essence lies in the introduction of
temporary retaliatory restrictions in the field of violated obligations, forcing the delinquent to ensure the restoration
of the rights and interests of participants in international economic relations affected by his illegal actions. Most of
these measures are concentrated in the field of international trade exchange and are implemented through the use
of instruments of foreign trade coercion, which are a set of practical means and methods of restricting export-import
operations, the impact of which affects all areas of international trade, thereby providing comprehensive pressure
on the violator. Further consideration of these instruments allowed us to establish that the methods of their impact
can be based on the use of market mechanisms or the establishment of direct prohibitions. In accordance with this,
it is customary to classify the instruments of foreign trade coercion into customs tariff and non-tariff restrictions,
the arsenal of which is steadily expanding, including through means of a veiled nature.
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Аннотация. Меры внешнеторговой рестрикции представляют собой совокупность действий ограни-
чительного характера, принимаемых в отношении нарушителя норм международного права для обеспече-
ния исполнения обязательств, возложенных на него в рамках института международно-правовой ответствен-
ности. Применение данных мер базируется на строгом соблюдении принципов легитимности, в связи с чем
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было установлено, что их сущность заключается в введении временных ответных ограничений в сфере нару-
шенных обязательств, вынуждающих деликвента обеспечить восстановление прав и интересов участников
международных экономических отношений, пострадавших в результате его неправомерных действий. Боль-
шая часть данных мер сконцентрирована в сфере международного торгового обмена и реализуется посред-
ством применения инструментов внешнеторгового принуждения, представляющих собой совокупность
практических средств и методов ограничения экспортно-импортных операций, воздействие которых затра-
гивает все сферы международной торговли, обеспечивая тем самым всестороннее давление на нарушителя.
Дальнейшее рассмотрение данных инструментов позволило установить, что методы их воздействия могут
основываться на использовании рыночных механизмов или установлении прямых запретов. В соответствии
с этим инструменты внешнеторгового принуждения принято классифицировать на таможенно-тарифные и
нетарифные ограничения, арсенал которых неуклонно расширяется, в том числе за счет средств завуалиро-
ванного характера.

Ключевые слова: внешнеторговое принуждение, международные экономические санкции, децентра-
лизованные меры принуждения, рестриктивные инструменты, реторсии, репрессалии.
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Введение

Взаимодействие на уровне межгосудар-
ственного и межнационального обмена пред-
ставляет собой сложную систему междуна-
родных отношений, охватывающих всю сово-
купность экономических, политических, дип-
ломатических, правовых и культурных связей
субъектов мирового сообщества. Основопо-
лагающей формой такого обмена является
система международных экономических от-
ношений, представляющая собой установле-
ние всевозможных хозяйственных связей меж-
ду национальными экономиками отдельных
государств, что на практике заключается в
осуществлении внешнеторгового, научно-тех-
нического, инвестиционного, производственно-
го, валютно-финансового сотрудничества меж-
ду странами и представляющими их на миро-
вой арене предприятиями и организациями.

Классической формой реализации меж-
дународных экономических отношений в сис-
теме мирохозяйственных связей является вне-
шняя торговля, прошедшая длительный путь
эволюции и развития, в результате которого
были заложены основы для становления сис-
темы международного разделения труда, и
как следствие, формирования тесной взаимо-
связи национальных экономик торгующих го-
сударств. Данные процессы повлияли на сте-
пень открытости национальных экономик, их
взаимодополнение и углубление международ-
ной специализации государств, что в резуль-

тате обусловило формирование ряда противо-
речий, указывающих на диалектический ха-
рактер внешнеторгового обмена.

Диалектика внешней торговли проявля-
ется в стремлении государств обеспечить
свою экономическую независимость, укрепить
позиции национального воспроизводства, что
в итоге приводит к все большей открытости
внутреннего рынка и усилению ее интеграции
в систему мирового хозяйства. С другой сто-
роны, диалектическое единство противопо-
ложности интересов проявляется в противо-
речиях, возникающих между их субъектами,
которые в дальнейшем разрешаются либо
путем принятия взаимоприемлемых частич-
ных уступок, либо за счет принуждения од-
ной из сторон к согласию с решением в ущерб
своим интересам.

В условиях глобализации и интеграции
национальных экономик в единую систему
мирового хозяйства меры принуждения, при-
меняемые в сфере внешней торговли, высту-
пают одним из наиболее эффективных средств
воздействия на субъектов данных отношений,
что объясняется наличием тесной взаимосвя-
зи и взаимозависимости торгующих госу-
дарств, а также значением международного
обмена для развития их национального хозяй-
ства. При этом внешнеторговое принуждение,
как и иные разновидности данных мер, в ус-
ловиях принятия многочисленных универсаль-
ных и торговых соглашений строго регламен-
тированы, а потому их применение должно
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существенно ограничиваться и отвечать об-
щепринятым принципам и требованиям, что
на практике противоречит неуклонному рос-
ту прецедентов их использования.

Меняющиеся геополитическая и геоэко-
номическая обстановка, а также усиление вза-
имозависимости национальных экономик со-
здают предпосылки для реализации полити-
ческих инициатив отдельных государств, ин-
теграционных группировок и международных
институтов с помощь инструментов односто-
роннего или многостороннего принуждения,
выступающих в настоящее время гарантом
соблюдения основополагающих норм между-
народного права и поддержания международ-
ного правопорядка.

В международной практике получило
распространение применение индивидуальных
(децентрализованных) и коллективных (цент-
рализованных) мер принуждения. Децентра-
лизованное принуждение представляет собой
ответную реакцию государства на противо-
правные действия со стороны государства-
делинквента, имеющую своей целью побудить
правонарушителя выполнить обязательства,
возлагаемые на него нормами международ-
ного права. В свою очередь, централизован-
ное принуждение предполагает режим коллек-
тивной реакции на нарушение соответствую-
щих правовых норм и реализуется посред-
ством институционального механизма между-
народных организаций.

Развитие и рост значимости специальных
и универсальных международных организаций
актуализировали вопрос о выработке универ-
сальных инструментов имплементации основ-
ных правовых принципов этих институтов и
обеспечения выполнения государствами обя-
зательств в соответствии с международны-
ми договорами и нормами международного
права. Реакцией на данную проблему стало
появление института международного санк-
ционного принуждения.

Материалы
и результаты исследования

В настоящее время под международны-
ми санкциями принято понимать меры прину-
дительного характера, не противоречащие
положениям международного права, применя-

емые международными организациями к пра-
вонарушителю в целях побудить его к выпол-
нению обязательств, вытекающих из его от-
ветственности.

В зависимости от характера международ-
ные санкции принято подразделять на насиль-
ственные, то есть реализуемые посредством
использования военной силы, и ненасильствен-
ные, осуществляемые с помощью экономичес-
ких и дипломатических инструментов.

По сфере применения меры международ-
ного санкционного воздействия классифици-
руют на экономические, дипломатические и
военные. Порядок их введения соответству-
ет эскалационному принципу, то есть предпо-
лагает наличие определенной последователь-
ности использования или «санкционной иерар-
хии», которая находит свое отражение в ст. 41
и 42 Устава ООН.

Первичными среди инструментов меж-
дународного принуждения являются экономи-
ческие способы воздействия. Их приоритет-
ность объясняется тем, что при высокой ве-
роятности достижения декларируемой цели
они обладают минимальной степенью дест-
руктивности и в меньшей мере провоцируют
дальнейшую эскалацию международного де-
ликта страной-правонарушителем.

Целью применения режима экономичес-
ких санкций является устранение нарушений
норм международного права и корректировка
политических действий делинквента посред-
ством ограничения его экономических и фи-
нансовых возможностей.

В случае если экономические санкции не
принесли ожидаемого эффекта, то есть про-
тивоправные действия не прекращены и го-
сударство-правонарушитель не предпринима-
ет никаких мер для их устранения, то в соот-
ветствии с имеющейся последовательностью
вводятся дипломатические санкции, применя-
емые дополнительно к экономическим инст-
рументам принуждения. В этом случае пред-
полагается, что цель будет достигнута с по-
мощью не только экономической, но и дипло-
матической изоляции.

Дипломатическое принуждение имеет
своей целью оказать воздействие на уровень
межгосударственных отношений страны-
правонарушителя и государств-членов меж-
дународной организации путем полного или ча-
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стичного прекращения дипломатических от-
ношений, понижения дипломатического стату-
са своих представителей и т. д. Применение
дипломатических санкций в отдельных слу-
чаях может предшествовать введению эко-
номического режима принуждения.

Военные санкции рассматриваются как
крайняя мера и к ним прибегают только в том
случае, если экономические и дипломатичес-
кие инструменты воздействия не принесли
планируемого результата, то есть междуна-
родный деликт не был устранен и продолжа-
ется его эскалация, влекущая за собой но-
вые или более тяжкие международные пра-
вонарушения.

Достижение поставленных целей в рам-
ках режима насильственного принуждения
обеспечивается за счет демонстрации силы,
блокады и других операций воздушных, морс-
ких и сухопутных сил государств-членов ООН.

Однако появление все более мощных и
совершенных средств вооружения создает
предпосылки для отказа от широкомасштаб-
ных методов военного принуждения в пользу
ненасильственных мер. Данная тенденция
находит свое отражение в основных пунктах
Устава ООН, запрещающих применение силы
и рассматривающих эти инструменты поддер-
жания международного правопорядка в каче-
стве исключительной меры [Устав Организа-
ции Объединенных Наций].

Реализация многосторонних и односто-
ронних мер принуждения обеспечивается за
счет институтов реторсий, репрессалий и са-
мообороны, имеющих определенную специфи-
ку и область применения, а также разную сте-
пень воздействия на правонарушителя.

Реализация данных мер осуществляет-
ся при помощи инструментов внешнеторгово-
го принуждения, представляющих собой со-
вокупность практических средств и методов
ограничения экспортно-импортных операций с
объектом принуждения.

Воздействие данных инструментов зат-
рагивает все сферы международной торгов-
ли, что в результате позволяет ограничивать
не только товарные рынки, но и обмен услу-
гами и объектами интеллектуальной собствен-
ности с объектом принуждения. Указанная
особенность находит свое отражение в Уста-
ве ООН и обеспечивает всестороннее давле-

ние на нарушителя в условиях существенной
дифференциации и перераспределения струк-
туры внешнеторговых потоков [Кешнер, 2015].

Существенным свойством, определяю-
щим содержание данных инструментов, яв-
ляется достижение целей принуждения по-
средством оказания воздействия на уровень
внешнеторговых отношений с нарушителем,
что в результате снижает его товарооборот,
платежеспособность и темпы экономическо-
го развития. Данные последствия не только
побуждают объекта принуждения исполнить
свои обязательства, но и позволяют сдержи-
вать его потенциальные возможности в слу-
чае дальнейшей эскалации международного
конфликта.

Возможность предотвращения новых
правонарушений позволяет использовать ин-
струменты внешнеторгового принуждения в
качестве превентивной меры, что обуслов-
ливает широкое распространение и обширный
арсенал данных средств в практике регули-
рования международных экономических от-
ношений.

Основным критерием, позволяющим си-
стематизировать все существующее много-
образие инструментов внешнеторгового при-
нуждения, является способ их воздействия на
осуществление международного торгового
обмена.

Группа инструментов, основанная на ис-
пользовании таможенно-тарифных методов
регулирования, является наиболее лояльной
среди представленного перечня способов воз-
действия на отношения с адресатом принуж-
дения и заключается в отмене действующих
преференциальных условий внешней торгов-
ли. При этом возможно несколько вариантов
принудительного воздействия:

– замена режима свободной торговли на
менее благоприятный режим, осуществляе-
мая посредством денонсации договора о со-
здании зоны свободной торговли с адресатом
принуждения;

– исключение объекта из системы наци-
ональных преференций внешней торговли по-
средством внесения изменений в перечень
стран-пользователей системы преференций;

– отказ в предоставлении режима наи-
большего благоприятствования в результате
включения соответствующих поправок в сис-
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тему национального законодательства иници-
атора принуждения.

Представленные инструменты реализу-
ются в порядке эскалации, предусматриваю-
щей поэтапную отмену преференциальных
режимов от наиболее благоприятных к общим
условиям осуществления внешней торговли.
Соответственно, нулевые ставки таможенных
пошлин, предусмотренные в рамках зоны сво-
бодной торговли, увеличиваются сначала до
размера, предусмотренного национальной си-
стемой преференций, затем до значения, ис-
пользуемого при режиме наибольшего благо-
приятствования, и в конечном итоге – до ге-
неральной ставки таможенного тарифа.

Воздействие на уровень внешней торгов-
ли посредством корректировки размера взима-
емой таможенной пошлины определяет клю-
чевую специфику инструментов таможенно-
тарифной системы, которая заключается в ис-
пользовании ценового фактора, позволяющего
оказывать косвенное воздействие на результат
проведения экспортно-импортных операций с
адресатом принуждения. Создавая заведомо
невыгодные условия внешней торговли, госу-
дарство-инициатор снижает не только экономи-
ческий эффект международного обмена, но и
объем спроса на товар, произведенный на тер-
ритории объекта принуждения, что в результа-
те приводит к сокращению доли экспорта и
разбалансировке платежного баланса адреса-
та данных мер [Трошкина, 2011].

Внешнеторговое принуждение, реализу-
емое посредством нетарифных ограничений,
имеет более обширный диапазон воздей-
ствия. Традиционными средствами их реа-
лизации являются административные инст-
рументы регулирования внешней торговли,
представляющие собой установление прямых
запретов или ограничений на проведение эк-
спортно-импортных операций с объектом
принуждения.

Общей особенностью административ-
ных инструментов является директивный ха-
рактер воздействия на внешнеторговые отно-
шения с объектом принуждения, в результате
чего государство, инициировавшее их введе-
ние, может оперативно воздействовать на
объемы, динамику и структуру нежелатель-
ных товарных потоков, минуя механизмы
спроса и предложения.

В зависимости от диапазона устанавли-
ваемых запретов административные инстру-
менты внешнеторгового принуждения могут
иметь следующее содержание:

– полный разрыв торговых отношений;
– частичный или «избирательный» раз-

рыв торговых отношений.
В первом случае разрыв внешнеторго-

вых связей носит всеобъемлющий характер,
а потому охватывает весь перечень товарных
позиций, услуг и способов передачи объектов
интеллектуальной собственности. Использо-
вание данных инструментов направлено на
дестабилизацию не только экономических, но
и социально-политических институтов обще-
ства, которая обеспечивается за счет недо-
вольства населения, вызванного последстви-
ями внешнеторговых ограничений и принуж-
дающего руководящие органы нарушителя к
выполнению обязательств, предусмотренных
в рамках международно-правовой ответствен-
ности [Батычко, 2018].

Частичный разрыв внешнеторговых от-
ношений, в отличие от всеобъемлющего зап-
рета, имеет менее деструктивный характер,
а потому направлен не на причинение ущерба
экономике нарушителя, а на избирательное
сокращение его доходов. Иными словами,
данные инструменты имеют целенаправлен-
ный характер воздействия, и в зависимости
от непосредственных объектов принуждения
могут быть следующих видов:

– секторальные ограничения внешней
торговли – это запрет на совершение между-
народного обмена товарами, обеспечивающи-
ми основной приток денежных средств нару-
шителю, – сырье и ресурсы, продукция воен-
но-промышленного комплекса, высокотехно-
логичное оборудование и др.;

– региональные ограничения представля-
ют собой установление запрета на торговлю
с отдельными территориальными единицами
объекта принуждения или членами интегра-
ционных объединений, совершившими проти-
воправные действия;

– таргетированные, или адресные огра-
ничения, заключаются в вынесении внешне-
торговых ограничений только в отношении
отдельных лиц – государственных органов,
представителей власти, предприятий и дру-
гих объектов принуждения, виновных в со-
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вершении противоправного деяниях [Дмитри-
ева, 2015].

Так, к примеру, Российская Федерация
активно применяла меры нетарифного регу-
лирования, как административного, так и эко-
номического характера, в целях защиты на-
циональной экономики в условиях политичес-
кого и экономического давления зарубежных
стран. В основном это коснулось стран Евро-
союза, многие из которых ранее осуществля-
ли крупные поставки сельскохозяйственных
продуктов в Россию [Трошин, 2021].

Введение запретов отрицательно сказа-
лось на величине экспорта данных стран на
территорию Российской Федерации. У всех
стран-адресатов российских внешнеторговых
контрмер стоимостной объем экспорта про-

дукции за исследуемый период имел устойчи-
вую тенденцию к снижению (табл. 1).

По данным таблицы 1 можно сделать
вывод, что введение запретов в значительной
степени отразилось на величине экспорта ука-
занных стран. В большей степени в этот пе-
риод пострадали от введенных запретов Ук-
раина, экспорт которой сократился на
63,2 %, а также Лихтенштейн, потерявший
53,3 % от величины своего экспорта на тер-
риторию России.

Динамика импорта товаров Российской
Федерации в условиях действия запретов так-
же претерпела серьезные изменения. Объем
импорта сельскохозяйственной продукции в
исследуемый период существенно снизился
(табл. 2).

Таблица 1. Влияние российских внешнеторговых запретов на экспорт стран-адресатов
в 2018–2020 гг., млрд долл. США

Table 1. The impact of Russian foreign trade bans on the exports of destination countries in
2018–2020 (bln US dollars)

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. Изменения относительно 2018 г., % 
2019 г. к 2018 г. 2020 г. к 2018 г. 

Европейский союз 118,498 70,208 69,897 -40,8 -41,0  
США 18,496 11,455 10,923 -38,1 -40,9  
Украина 10,749 5,673 3,951 -47,2 -63,2  
Канада 1,500 0,838 0,719 -44,1  -52,1  
Норвегия 1,153 0,627 0,666 -45,6  -42,2  
Австралия 0,673 0,528 0,468 -21,5  -30,5  
Молдавия 0,316 0,186 0,247 -41,1  -21,8  
Албания 0,022 0,012 0,011 -45,5  -50,0  
Лихтенштейн 0,015 0,008 0,007 -46,7  -53,3  
Черногория 0,006 0,003 0,005 -50,0  -16,7  
 Примечание. Составлено авторами по: [Внешняя торговля товарами].

Таблица 2. Влияние внешнеторговых запретов на товарную динамику импорта РФ в
2018–2020 гг., млн долл. США

Table 2. The impact of foreign trade bans on the commodity dynamics of Russian imports in
2018–2020 (mln US dollars)

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. Изменение доли 
2019 г. к 2018 г., % 

Изменение доли 
2020 г. к 2018 г., % 

Молоко и молочная  
продукция 1 410 686 716 -51,3  -49,2  

Косточковые (персики,  
абрикосы, сливы) 474,6 255 248,1 -46,3  -47,7  

Мясная продукция 9,8 3,3 2,2 -66,3  -77,6  
Грибы 45,0 15,17 15,17 -66,3  -66,3  
Живая рыба 13,2 8,9 3,5 -32,6  -73,5  
Сыр 1 240 484 474 -61,0  -61,8  
Овощи 2 400 1 500 1 045 -37,5  -56,5  
Фрукты и орехи 3 700 2 450 2 320 -33,8  -37,3  

Всего 9 292,6 5 402,37 4 823,97 -41,9  -48,1  

Примечание. Составлено авторами по: [Внешняя торговля товарами].
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Согласно данным таблицы 1 суммарный
объем импорта указанных товаров в 2019 г.
снизился по сравнению с 2018 г. на 41,9 % и
составил 5 402,37 млн долл. США. В 2020 г.
этот показатель снизился еще на 10,7 % по
отношению к предыдущему году, что соста-
вило 4 823,97 млн долл. США. Наибольшее
снижение импорта в 2020 г., по отношению к
2018 г., пришлось на мясную продукцию
(77,6 %), живую рыбу (73,5 %), грибы (66,3 %)
и сыр (61,8 %).

В зависимости от способа установления
данных ограничений различают администра-
тивные инструменты внешнеторгового при-
нуждения, принимаемые в разрешительном
или прямом порядке.

Разрешительный порядок принятия
внешнеторговых ограничений предполагает
проведение административной процедуры, при
которой право на осуществление экспортно-
импортных операций с объектом принужде-
ния выдается государственным или иным
уполномоченным органом по своему усмот-
рению. Данное право предоставляется учас-
тникам внешней торговли посредством неав-
томатического лицензирования.

Неавтоматическое, или дискретное ли-
цензирование как инструмент внешнеторгово-
го принуждения воздействует на объемы
внешней торговли с нарушителем за счет ог-
раничения количества выданных разрешений
на проведение сделок, а также увеличения
временных и финансовых издержек участни-
ков ВЭД на прохождение данной процедуры.

Сокращение товарооборота с объектом
принуждения является не единственной целью
использования механизмов неавтоматическо-
го лицензирования. Как инструмент производ-
ного характера, выдача разрешений позволя-
ет реализовывать функции автоматического
лицензирования по усилению контроля за дви-
жением товаров, имеющих существенное зна-
чение для поддержания международного мира
и безопасности – вооружения, ядов, наркоти-
ческих и психотропных веществ и аналогич-
ной им продукции, а также обеспечивает рас-
пределение количественных ограничений –
квот или контингентов.

Квотирование представляет собой огра-
ничение объема продукции, разрешенной к
ввозу или вывозу из страны, которое в зави-

симости от способа его распределения может
иметь глобальный характер, позволяющий
участникам внешней торговли самостоятель-
но осуществлять выбор контрагента, и инди-
видуальный, предусматривающий определен-
ный лимит для каждого государства.

Распределение индивидуальных квот
может создавать различные режимы для пе-
ремещения одного и того же товара в зависи-
мости от страны-контрагента, создавая дис-
криминационные условия внешней торговли
для нарушителя. В международной практике
данные ограничения называют избирательны-
ми или селективными квотами, нацеленными
на сокращение товарооборота с объектом
принуждения при более свободных или нео-
граниченных условиях торговли с другими
государствами.

Прямой порядок введения запретов под-
разумевает принятие императивного указа о
разрыве внешнеторговых отношений с объек-
том принуждения, характеризуя данные инст-
рументы как наиболее жесткую меру, исполь-
зуемую в практике международных экономи-
ческих отношений.

В зависимости от направления переме-
щения товаров, подвергнутых внешнеторго-
вым ограничениям, административные инст-
рументы принуждения классифицируются:

– на эмбарго;
– внешнеторговый бойкот;
– внешнеторговую блокаду.
Эмбарго представляет собой вынесение

административного запрета на осуществление
экспортных поставок адресату принуждения.
Использование данного инструмента направ-
лено на ослабление экономики нарушителя,
деформацию структуры производства, кризис
спроса внутри страны-адресата принуждения,
рост уровня внутренних цен, безработицы и
инфляционных процессов в экономике.

Главным принципом введения эмбарго
является целесообразность и достаточность
ограничения ввоза только тех товарных по-
зиций, которые участвуют в воспроизводстве
продукции, занимающей доминирующее зна-
чение в доходных статьях структуры внеш-
ней торговли нарушителя. В связи с этим
сущность эмбарго заключается в установле-
нии ограничений на вывоз товаров, необхо-
димых для развития экономики и продолже-
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ния противоправного поведения объекта
принуждения [Splinter, 2021].

Внешнеторговый бойкот, в отличие от
эмбарго, воздействует на нарушителя и воз-
можность дальнейшего совершения деликта
косвенным образом. Данный инструмент
представляет собой вынесение запрета на
осуществление импортных операций с госу-
дарством-нарушителем, что фактически ли-
шает его субъектов рынков сбыта и ограни-
чивает доступ к денежным средствам, не-
обходимым для дальнейшего приобретения
необходимой продукции и ресурсов за рубе-
жом [Дюмулен, 2018].

Ограничения импортных поставок про-
воцируют рост цен на запрещенные к ввозу
товары, при одновременном сокращении
спроса и обесценении данной продукции на
территории адресата принуждения. Данная
ситуация приводит к росту посреднических
операций в обход введенных ограничений,
что обусловливает необходимость примене-
ния торгового бойкота экстерриториально-
го характера, осуществляемого посред-
ством нескольких стадий или степеней вы-
несения запрета.

Бойкот первой степени представляет со-
бой вынесение запрета, действующего в от-
ношении физических и юридических лиц
субъектов принуждения, на проведение им-
портных операций с территории нарушителя.

Применение вторичного бойкота заклю-
чается в распространении данного запрета на
осуществление импорта с территории треть-
их стран, сохранивших прежний уровень внеш-
неторговых отношений с объектом принужде-
ния. Альтернативной стадией применения дан-
ного инструмента может стать бойкот третьей
степени или вторичный «расширенный» бой-
кот, ограничивающий импорт товаров, произ-
веденных с использованием компонентов, из-
готовленных фирмами, внесенными в специ-
ально сформированный список бойкотируемых
участников ВЭД.

Указанная последовательность примене-
ния бойкота учитывает главную особенность
внешнеторгового принуждения – возможность
обхода принятых мер через осуществление
процедур по переработке товаров, импорти-
руемых с территории нарушителя [Междуна-
родное право, 2017].

Инструмент внешнеторговой блокады,
представляющий собой полный запрет на про-
ведение экспортно-импортных операций с го-
сударством-нарушителем, также может но-
сить экстерриториальный характер, затраги-
вая внешнеторговые отношения не только с
непосредственным адресатом принуждения,
но и с третьими странами, не ограничившими
свой уровень сотрудничества с нарушителем.
Причина этому заключается в кумулятивном
характере торговой блокады, объединяющей
в себе особенности и черты, характерные как
для эмбарго, так и для бойкота.

Целью применения данного инструмен-
та является полная изоляция экономики объек-
та принуждения, направленная на истощение
его ресурсов и осуществляемая путем полно-
го прекращения экспорта на территорию ад-
ресата принудительных мер и отстранения его
субъектов от рынков сбыта национальных
товаров, услуг и объектов интеллектуальной
собственности.

При этом введение внешнеторговой бло-
кады лишает адресата принуждения не толь-
ко продукции, необходимой для продолжения
совершения международного деликта или раз-
вития стратегически важных отраслей, но и
товаров, имеющих социальную значимость
для населения, а потому использование дан-
ного инструмента предполагает установле-
ние изъятий по гуманитарным основаниям
[Seitz, 2020].

Данные изъятия включают в себя по-
ставки медикаментов и продовольствия, не-
смертоносного военно-технического имуще-
ства, предназначенного для использования в
защитных или смежных целях. Указанные
исключения являются общепринятым прави-
лом принуждения, закрепленным на уровне
международно-правовых норм и определяю-
щим современную специфику применения
внешнеторговой блокады, выступающей в ка-
честве наиболее радикального инструмента
внешнеторгового принуждения [Доклад Груп-
пы высокого ...].

Представленный перечень средств обес-
печения принудительных мер в сфере внеш-
неторговых отношений не является исчерпы-
вающим. Одновременно с развитием между-
народных экономических отношений, форм и
методов осуществления внешнеторгового
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обмена, а также самой концепции принужде-
ния, арсенал данных инструментов продолжа-
ет неуклонно расширяться и модифицировать-
ся, все больше входят в обращение дополни-
тельные средства, усиливающие эффект вве-
денных ограничений.

Указанные инструменты представляют
собой совокупность средств и методов огра-
ничения внешнеторговых отношений с нару-
шителем в дополнение к основным мерам
принудительного воздействия.

Общей спецификой вспомогательных
инструментов внешнеторгового принуждения
является их завуалированный характер. Это
означает, что официально декларируемой це-
лью применения данных инструментов слу-
жит не оказание давления на нарушителя, а
поддержание платежного баланса, ограниче-
ние оттока валюты и валютных ценностей,
защита отечественного производства, жиз-
ни и здоровья граждан государства, живот-
ных и растений, охрана окружающей среды,
культурных ценностей, а также морали и пра-
вопорядка, что в результате позволяет ис-
пользовать перечисленные ограничения не-
зависимо от соблюдения принципов принуж-
дения [Лукашук, 2017].

В настоящее время большая часть
вспомогательных инструментов внешнетор-
гового давления на нарушителя сосредото-
чена в рамках монополистических, валютно-
кредитных и технических барьеров, таможен-
ных и иных формальностей, действие кото-
рых существенно влияет на объемы внеш-
неторговых операций или значительно затруд-
няет процесс их реализации. Такие меры в
современной практике принуждения получи-
ли название «песок в колесах» [Оценка эко-
номических эффектов ...].

Монополистические барьеры обеспечи-
вают достижение данных целей посредством
выдачи исключительных прав на осуществ-
ление отдельных видов экспортно-импортных
операций или вынесение требований об ис-
пользовании национальных компаний для про-
ведения трансграничных перевозок, страхова-
ния грузов, таможенного представительства
и иных услуг, сопутствующих внешнеторгово-
му обмену с нарушителем.

Принудительное воздействие монополи-
стических инструментов заключается в суще-

ственном искажении условий конкуренции в
пользу отечественных предприятий, что в ре-
зультате позволяет сокращать объемы экспор-
тно-импортных операций по отдельным видам
продукции, превалирующим в структуре то-
варооборота с правонарушителем.

Аналогичный способ воздействия на
внешнеторговые отношения с объектом при-
нуждения имеют технические барьеры, осно-
ванные на установлении национальных требо-
ваний к характеристикам и качеству товаров,
их соответствии санитарным, фитосанитар-
ным, ветеринарным, радиационным и иным
стандартам безопасности. Как и инструмен-
ты монополистического характера, техничес-
кие барьеры могут не только привести к вре-
менным и финансовым издержкам при про-
хождении проверочных мероприятий, но и пол-
ностью заблокировать осуществление неже-
лательных торговых операций с объектом
принуждения.

 Таможенные формальности, в отличие
от рассмотренных инструментов, имеют ме-
нее выраженный характер и осуществляют
принудительное воздействие только в случае
если процедуры, установленные для оформ-
ления экспортно-импортных сделок с наруши-
телем, превышают общепринятые нормати-
вы и стандарты в сфере государственного уп-
равления и таможенного регулирования. Как
правило, данные формальности реализуются
посредством установления расширенного пе-
речня и завышенных требований к докумен-
тации, необходимой для подачи таможенных
деклараций, отнесения объекта принуждения
к числу индикаторов риска и иных способов
усложнения таможенной очистки, осуществ-
ляемых посредством административных ме-
ханизмов [Trade War, 2019].

Валютно-кредитные инструменты
внешнеторгового принуждения основаны на
использовании экономических рычагов воз-
действия на степень сотрудничества с нару-
шителем и включают в себя различные ме-
роприятия, ограничивающие доступ к иност-
ранной или отечественной валюте, определя-
ющие условия платежа по внешнеторговым
контрактам, порядок продажи валютной вы-
ручки и иные аспекты проведения расчетов,
которые могут быть использованы для диск-
риминации отдельных контрагентов.
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Широкое распространение в практике
внешнеторгового принуждения получает при-
менение особых пошлин, которые, как и валют-
но-финансовые инструменты, имеют экономи-
ческую природу происхождения, но в отличие
от них могут использовать и административ-
ные механизмы воздействия. Причина этому
заключается в возможности ограничения объе-
мов товарооборота с объектом принуждения
посредством установления добровольных це-
новых обязательств, высокого уровня взимае-
мых платежей и количественных ограничений
на импорт, в случае если специализированное
расследование установит наличие демпинга,
специфических субсидий или ущерба отече-
ственному производству вследствие возросше-
го импорта [Мытарев, 2010].

Заключение

Проведенный анализ показал, что меры
внешнеторгового принуждения, направленные
на обеспечение соблюдения прав и законных
интересов всех участников международных
экономических отношений, представляют со-
бой совокупность правомерных ограничений,
принимаемых в отношении нарушителя меж-
дународного правопорядка. Использование
данных мер базируется на строгом соблюде-
нии принципов легитимности, среди которых
выделяют обоснованность, временную ограни-
ченность и пропорциональность ограничений
ущербу, причиненному экономическим отноше-
ниям. Меры принуждения могут распростра-
нятся на все сферы межгосударственного со-
трудничества, иметь различные формы их ре-
ализации и применяться как в одностороннем,
так и многостороннем порядке. В первом слу-
чае использование принудительных мер осуще-
ствляется потерпевшим государством посред-
ством контрмер – ответных действий, прини-
маемых на индивидуальной основе. Многосто-
ронние меры являются коллективной реакцией
на международный деликт, выраженной в фор-
ме санкций международных организаций, обя-
зательных для всех членов мирового сообще-
ства и предотвращения объективной угрозы
миру и безопасности.

В мировой практике использования при-
нудительных мер доминирующее значение
занимают инструменты внешнеторгового при-

нуждения, воздействующие на их адресата
посредством таможенно-тарифной системы
или нетарифного регулирования международ-
ного обмена. В первом случае ограничение
внешней торговли осуществляется за счет
изменения или отмены преференциальных ре-
жимов, косвенно воздействующих на объем
товарооборота с нарушителем через рыноч-
ные механизмы. Принуждение, осуществля-
емое в рамках системы нетарифного регули-
рования, как правило, заключается в установ-
лении прямых запретов и ограничений полно-
го или частичного характера, которые реали-
зуются посредством неавтоматического ли-
цензирования, эмбарго, бойкота и всеобъем-
лющей торговой блокады. Данные инструмен-
ты имеют высокую степень воздействия на
международные экономические отношения с
нарушителем и могут повлечь существенные
издержки для всего мирового хозяйства и на-
селения. Именно поэтому в настоящее время
продолжается формирование новых подходов
к использованию внешнеторгового принужде-
ния, модифицируются механизмы данного
воздействия, расширяется сам арсенал инст-
рументов, способных обеспечить поддержа-
ние международного правопорядка с мини-
мальным ущербом для развития международ-
ных экономических отношений.

Необходимость развития и совершен-
ствования института централизованного и де-
централизованного внешнеторгового принуж-
дения обусловлена деструктивным воздей-
ствием принудительных мер не только на эко-
номику нарушителя, но и на развитие субъек-
тов их применения и общую динамику миро-
вого хозяйства, что на практике обнаружива-
ет ряд проблемных аспектов эффективности
использования внешнеторговых ограничений
при разрешении конфликтных ситуаций и под-
держании международной безопасности в ус-
ловиях тесной взаимозависимости всех чле-
нов мирового сообщества.
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