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Проблема применения санкций в международной политике представляет собой одно из наибо-

лее сложноо регулируемых и широко обсуждаемых направлений деятельности современной гео-
политике и международных отношениях. 

В современном политическом словаре международные санкции определяются как особая фор-
ма международно-правовой ответственности за нарушение государством международных согла-
шений. Представляют собой экономические и политические меры принуждения, которые приме-
няются государствами и международными организациями против государств, уклоняющихся от 
ответственности за совершённые ими международные правонарушения. [1]  

В более узком смысле цель введения международных санкций заключается в том, чтобы при-
нудить третьи страны или лиц, в отношении которых вводятся санкции, к соблюдению норм и 
принципов международного права, сделать продолжение подпадающего под санкции вида дея-
тельности как можно более затратным и сложно реализуемым, а также предотвратить неприемле-
мые ответные действия адресата санкций. 

Международные санкции вводятся против или в отношении государства, режима, организации, 
учреждения, подразделения и физического лица, или же в связи с осуждаемыми действиями. [2] 

Объектами санкций могут являться целые страны, либо конкретные юридические или физиче-
ские лица. Также санкции могут иметь комплексный характер, в частности – запрещать соверше-
ние сделок с определенными товарами (услугами) с резидентами конкретных стран. Более того, 
объект санкций (например, юридическое лицо, в отношении которого предусмотрена заморозка 
активов в определенной юрисдикции) как правило не является субъектом, обязанным исполнять 
санкционные предписания, поскольку не относится к юрисдикции страны, вводящей санкции. Ис-
ходя из вышеприведенного определения санкций возможно полагать, что вне зависимости от их 
основного предмета или субъекта конечным адресатом таких ограничений за счет влияния на эко-
номику страны предполагается то или иное государство. [2] 

Отдельные санкционные режимы включают обязательства и запреты, направленные не на 
определённое должностное лицо, а ориентированы, по преимуществу на ограничение конкретного 
вида деятельности. Применяются также санкционные режимы, вводимые в качестве превентивно-
го средства. [2] 

В современной практике международных отношений сложился ряд классификаций санкцион-
ных мер, определяемых по различным критериям. Среди наиболее используемых критериев меж-
дународных санкционных действий необходимо выделить классификацию, сформированную по 
критерию типа санкционного воздействия. К данной совокупности как правило относят: 

– экономические санкции как ограничения, накладываемые на торговые и финансовые опера-
ции подсанкционных государств. Примерами данных санкций могут служить ограничительные 
действия США, против Ирана, Северной Кореи Венесуэллы, а также санкции Европейского Сою-
за, наложенные им на Российскую Федерацию и Беларусь. 

– политические санкции направлены на изменение политического поведения государств или 
лидеров. Примерами данных стран могут быть ограничения США и страны ЕС вводили такие 
санкции против высокопоставленных чиновников Северной Кореи и Беларуси. 

– военные санкции – это эмбарго на поставки оружия, которые ООН вводила против Ливии и 
Ирана.  

– социальные санкции имеют ограничение на культурные или образовательные обмены стран. 
Некоторые западные страны ограничили программы обмена с Россией в ответ на аннексию Кры-
ма. 

– универсальные санкции применяются множеством стран. Примером являются санкции ООН 
против Ирака в 1990-е годы. 
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– двусторонние санкции вводятся отдельными государствами. Примерами таких стран являют-
ся санкции США против Кубы и Никарагуа. 

– многосторонние санкции применяются и вводятся группой стран или международной органи-
зацией. Примером международной организации является ЕС применяющая санкции против Ирана. 

– секторальные санкции охватывают отдельные сектора экономики. Например, США приме-
няют секторальные санкции против российского энергетического сектора. 

– генеральные санкции охватывают все аспекты экономики. Примером являются генеральные 
санкции против Северной Кореи. 

По целевому предназначению введения санкционных мер: 
– превентивные санкции направлены на предотвращение угроз. Крупные державы могут ввести 

санкции против стран, которые разрабатывают ядерное оружие. 
– наказательные санкции вводятся в ответ на уже совершенные действия. Это санкции против 

России после присоединения Крыма. 
– целевые (умные) санкции ориентированы на конкретных лиц или организации. США и ЕС 

вводят санкции против отдельных россиян и членов правительства. 
– гуманитарные санкции по воздействию на население предоставляют исключения для гумани-

тарной помощи. В некоторых случаях ООН позволяет гуманитарные поставки в страны под санк-
циями. 

– профессиональные (интеллектуальные) санкции по воздействию на население, ограничивают 
участие в научных и образовательных обменах. Примеры стран служат западные страны, которые 
могут ограничивать участие ученых из стран-изгоев в международных научных инициативах. 

– санкции миротворческих операций по основанию введены в рамках международных органи-
заций для поддержания безопасности. Операции ООН поддерживают мир в различных конфлик-
тах. 

– санкции в ответ на нарушения прав человека применяются к странам, которые систематиче-
ски нарушают права человека. Пример данных стран является Северная Корея и Беларусь, против 
которых были введены санкции за нарушения прав человека. [3] 

Каждая из приведённых выше категорий санкций характеризуется специфическими целевыми 
ориентирами и предполагаемыми последствиями. В связи с этим обстоятельством страны-
субъекты санкционной политики могут использовать различные типы санкций в зависимости от 
конкретной ситуации и их внешнеполитических интересов. 

Совет Безопасности ООН «уполномочивается решать, какие меры, не связанные с использова-
нием вооруженных сил, должны применяться для осуществления его решений Эти меры могут 
включать полный или частичный перерыв экономических отношений, железнодорожных, мор-
ских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других средств сообщения, а также разрыв 
дипломатических отношений» (ст. 41 гл. VII Устава ООН). Республика Беларусь, как и другие 
члены ООН, обязана исполнять соответствующие решения в соответствии со ст. 25 Устава ООН. 
Однако ограничительные меры, вводимые Советом Безопасности ООН, часто не отождествляют с 
современными экономическими санкциями в силу того, что, во-первых, понятие «санкции» в 
Уставе ООН отсутствует, во-вторых, порядок их принятия существенно отличается от так называ-
емых односторонних санкций, инициаторами которых являются отдельные государства и надго-
сударственные образования. [4] 

Санкции принимаются уполномоченными органами отдельных государств, объединений госу-
дарств и международных организаций в отношении конкретных стран, юридических и физических 
лиц, иных объектов (морских судов, самолетов, товаров и т.п.). 

К настоящему времени международные санкции фактически приобрели устойчивый статус ин-
струмента реализации международных отношений.   
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Актуальным аспектом изучения проблематики вопросов Второй мировой войны является ис-

следование биографической истории персоналий, поскольку именно в их деятельности целесооб-
разно рассмотрение узловых событий, процессов и явлений. В данном аспекте нами исследуются 
исторические биографии Владислава Андерса и Зигмунда Берлинга. В рамках представляемого 
исследования нами рассматривается проблема влияния личностей на исторический процесс при 
анализе выбора, с которым столкнулись представители польского офицерства в условиях Второй 
мировой войны. Целью исследования является определение исторической роли В. Андерса и З. 
Берлинга в организации польского сопротивления фашизму в период Второй мировой войны.  В 
работе используется историко-биографический и сравнительно-сопоставительный анализ массива 
источников [1-5]. В соответствии с намеченной целью в качестве представляемого исследования 
авторами обозначена основная задача осуществления анализа военной карьеры В. Андерса и З. 
Берлинга, а также и оценивание из заслуг для развития польской государственности. 

Владислав Андерс в 1920–1930-е гг. командовал кавалерийскими бригадами в Польше. Уже в 
сентябре 1939 г. в период начала Второй мировой войны с наступлением Германии его подразде-
ления обороняют юго-восточные рубежи Варшавы. С развертыванием наступления войск вермах-
та и РККА в районе Львова будучи дважды раненым попадает в советский плен и, после лечения в 
военном госпитале, во внутреннюю тюрьму НКВД в Москве. Военачальник был освобождён в ав-
густе 1941 г. по результатам соглашения между правительствами СССР и Польши (договор Си-
корского-Майского). В. Андерс возглавил формировавшуюся на территории Советского Союза 
польскую армию и настоял на эвакуации войск на Ближний Восток, что привело к выводу 75 тыс. 
солдат в Иран в течении 1942 г. [4, с. 303]. В составе британской армии польские войска под ко-
мандованием В. Андерса участвовали в кровопролитных боях в Италии при прорыве прикрывав-
шей Рим «линии Густава» (битва за Монте-Кассино), на Адриатическом фронте, при взятии Боло-
ньи И в послевоенное время генерал Андерс занимал последовательную антикоммунистическую 
позицию, был лишен гражданства просоветским правительством В. Берута в Польше. Скончался в 
эмиграции в Лондоне. Похоронен на польском воинском кладбище в Монте-Кассино, среди захо-
ронений своих павших солдат.     

Зигмунд Берлинг служил в легионах Пилсудского, участвовал в советско-польской войне 1919 
года. В сентябре 1939 г. он, скрываясь в Вильно, попадает в советский плен, где склоняется к со-
трудничеству с прокоммунистическими силами. В 1941 г. вместе с группой единомышленников он 
предлагает советским властям свое участие в формировании армейских подразделений. Союз 
Польских Патриотов обратился лично к И. Сталину с просьбой о создании польского воинского 
соединения на территории СССР и 6 мая 1944 г. ГКО принял соответствующее постановление. 
Формирование 1-й Польской пехотной дивизии им. Тадеуша Костюшко проводилось в военных 
лагерях близ г. Сельцы под Рязанью. Командиром дивизии стал полковник 3. Берлинг. С 22 июня 
1944 г. он является заместителем главнокомандующего Войска Польского – генерала М. Роли-
Жимерского и в составе 1-го Белорусского фронта участвует в Люблинско-Брестской операции. В 




