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Введение
В современных условиях проблема источников международного права приобретает
огромное значение, вместе с тем в международно-правовой литературе этому
вопросу посвящено мало работ. Разработка общетеоретических вопросов
современного международного права, имеет не только большое научное, но также
и огромное практическое значение. Выявление закономерностей возникновения
источников, а также их взаимодействие дают нам возможность для более
глубокого понимания современного международного права, а также учета
тенденций его развития. Также нужно отметить, что, если мы будем правильно
трактовать и понимать проблемы, связанные с источниками, то мы получим ответы
на такие важные практические и теоретические вопросы» общего международного
права, как, например: роль, значение, юридическая сила резолюций, деклараций и
других актов международных организаций; каковы роль и значение
правотворческих решений организаций в общем процессе формирования норм
международного права; значение соотношения и взаимодействия договора и
обычая в процессе создания общепризнанных норм международного права и
многие другие важные и спорные вопросы, представляющие огромный интерес как
в теоретическом, так и в практическом плане. Именно этими и многими другими
обстоятельствами можно объяснить тот огромный интерес, который проявляли еще
в конце XIX в. и проявляют на сегодняшний день международники к вопросу об
источниках международного права и их взаимодействию.

Понятие источников международного права, как и источников национального
права, имеет два значения: материальное и формальное. Нужно отметить, что
любая норма международного права непременно имеет две стороны своего
единства, свою материальную основу, первопричину создания нормы и
юридическую форму своего выражения и существования.

Под материальными источниками понимаются материальные условия жизни
международного сообщества, это первопричина формирования норм права, их
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материальная основа. Формальные источники права - это те формы, в которых
находит свое выражение норма права, суть, способы выражения и закрепления
международно-правовых норм и принципов, особые формы существования норм и
принципов международного права. Следует отметить, что только формальные
источники права представляют собой юридическую категорию и составляют
предмет изучения науки о праве. Современное международное право не может
существовать без своих источников, как в материальном, так и в юридическом
смысле.

1. Понятие и виды источников международного
права
В теории права под источником права понимается форма, в которой выражается
юридически обязательное правило поведения и которая придает этому правилу
качество правовой нормы (например, конституция, федеральный конституционный
закон, федеральный закон, подзаконные акты, к которым относятся указ,
постановление или распоряжение компетентного органа государства, и т.д.).[1]

Таким образом, источниками международного права будут считаться те формы, в
которых выражены правила поведения субъектов международных отношений и
которые сообщают этим правилам качество международно-правовой нормы.

Термин «источники права» обычно принято употреблять в двух значениях -
материальном и формальном. Под материальными источниками понимаются
материальные условия жизни общества. Под формальными же источниками
понимают те формы, в которых находят своё выражение и закрепление нормы
права. Только формальные источники права являются юридической категорией и
составляют предмет изучения юридических наук, в том числе международного
права.

Нормы международного права, как и другие юридические нормы, всегда
существуют в какой-либо форме и зафиксированы в каком-либо правовом
источнике.

Источником международного права принято считать форму выражения
международно-правовой нормы.



В то же время, источники международного прав отличаются от источников
национального права.

Источники международного права отличаются от источников национального права
по следующим параметрам.

Во-первых, нормы международного права устанавливаются его субъектами по
соглашению между ними, выражающему их согласованную общую волю. Поэтому
такие соглашения и являются источниками международно-правовых норм. Таким
образом, правотворчество в международном праве осуществляется по
«горизонтали», т.е. между равноправными субъектами, в то время как в
национальном праве принят «вертикальный» - сверху вниз - порядок
правотворчества.

Во-вторых, субъективному праву предусмотренных нормами международного
права субъектов всегда противостоят юридические обязательства других
субъектов международного права, в то время как в национальном праве подобная
ситуация встречается не так часто.

В связи с этим об источниках международного права вполне закономерно говорить
либо как об источниках субъективных прав, либо как об источниках юридических
обязательств субъектов международных правоотношений. В большинстве случаев
предпочтительнее вести речь об обязательствах, поскольку обязанный субъект не
может их не соблюдать, не навлекая на себя неблагоприятные юридические
последствия в виде международно-правовых санкций. Субъективным же правом
управомоченный субъект может распоряжаться по своему усмотрению, кроме
случаев наличия императивной нормы.

Основная проблема источников международного права заключается в неясности их
перечня. Международно-правовые нормативные документы не содержат
исчерпывающего перечня источников. Некоторые учённые считают, что перечень
источников современного международного права содержится в ст. 38 Статута
Международного суда ООН[2], принятого 26 июня 1945 года, которая гласит:

«Суд, который обязан решать переданные ему споры на основании
международного права, применяет:

a) международные конвенции, как общие, так и специальные, устанавливающие
правила, определенно признанные спорящими государствами;



b) международный обычай как доказательство всеобщей практики, признанной в
качестве правовой нормы;

c) общие принципы права, признанные цивилизованными нациями;

d) с оговоркой, указанной в статье 59, судебные решения и доктрины наиболее
квалифицированных специалистов по публичному праву различных наций в
качестве вспомогательного средства для определения правовых норм».

Этот Статут, который является неотъемлемой частью Устава ООН[3], выступает в
качестве международного договора, в котором участвуют почти все государства.

Под общими международными конвенциями понимаются договоры, в которых
участвуют или могут участвовать все государства и которые содержат нормы,
обязательные для всего международного сообщества, т.е. нормы общего
международного права. К специальным относятся договоры с ограниченным
числом участников, для которых обязательны положения этих договоров.

Международным обычаем, составляющим норму международного права, может
стать такое правило поведения субъектов международного права, которое
образовалось в результате повторяющихся однородных действий и признается в
качестве правовой нормы.

Повторение действий предполагает продолжительность их совершения.
Международное право не устанавливает, однако, какой именно временной отрезок
необходимо иметь в виду для формирования обычая.

Квалификация правила поведения в качестве обычая является сложным процессом.
В отличие от договорных норм, обычай не оформляется каким-либо единым актом в
письменном виде. Поэтому для установления существования обычая используются
вспомогательные средства, также перечисленные в ст. 38 Статута
Международного суда ООН: судебные решения и доктрины наиболее признанных
специалистов в области международного права различных стран, а также в теории
в качестве дополнительных источников выделяют решения международных
организаций и односторонние акты и действия государств.

К судебным решениям, которые являются вспомогательным средством, относятся
решения Международного суда ООН, других международных судебных и
арбитражных органов. Передавая спор в Международный суд ООН или другие
международные судебные органы, государства нередко просят их установить



наличие обычной нормы, обязательной для спорящих сторон.

В настоящее время, как это отмечается в литературе, в практике международного
общения выработаны четыре формы источников международного права:
международный договор, международно-правовой обычай, акты международных
конференций и совещаний, резолюции международных организаций.

2. Международный договор и обычай – основные
источники международного права
Как уже было сказано выше, к основным источникам международного права
относят международный договор и обычай, которые, в су их значимости,
распространённости и интенсивного применения, выступают в качестве
универсальных источников международного права.

Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г[4]. в статье 1
определяет договор как международное соглашение, заключенное между
государствами в письменной форме и регулируемое международным правом,
независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном документе, в двух
или нескольких связанных между собой документах, а также независимо от его
конкретного наименования.

В настоящее время нормы международных договоров занимают основное место в
международном праве в силу определенных причин, среди которых можно назвать
следующие:

1) создание обычных норм является длительным процессом. Иногда возникают
затруднения в установлении точного содержания обычной нормы. Процесс
создания договорной нормы не такой длительный, а воли субъектов
международного права имеют более выраженный характер;

2) процедура заключения и исполнения договоров детально разработана и
определена (Конвенция о праве международных договоров 1969 г.);

3) договорная форма предоставляет больше возможностей для согласования воль
субъектов, нежели какая-либо другая.

Эти и другие причины обусловливают все более широкое использование
договорного процесса создания международно-правовых норм. Субъекты



международного права учитывают важнейшую роль договоров в международных
отношениях и признают возрастающее значение договоров как источника
международного права и средства развития мирного сотрудничества между
государствами.

Международный обычай – то правило поведения, которое в результате
неоднократного повторения в течение длительного времени приобрело молчаливое
признание субъектов международного права.

Международный обычай в ст. 38 Статута Международного суда ООН определен как
«доказательство всеобщей практики, признанной в качестве правовой нормы».
Венская конвенция 1969 г. подтверждает, что нормы международного обычного
права по-прежнему регулируют важнейшие вопросы международных отношений. В
преамбуле Федерального закона от 15 июля 1995 г. «О международных договорах
Российской Федерации» [5]подчеркивается, что Российская Федерация, выступая за
неукоснительное соблюдение как договорных, так и обычных норм, подтверждает
свою приверженность основополагающему принципу международного права -
принципу добросовестного выполнения международных обязательств.

На протяжении длительного времени обычай играл весьма важную роль в развитии
международного права и был его главным источником.

Итак, обычная норма международного права представляет собой
общеобязательное правило поведения, выражающееся в однородных действиях, за
которыми субъекты международного права признают юридическую обязательность
международно-правовой нормы.

Обычай складывается в течение достаточно длительного времени из
повторяющихся действий (актов) субъектов международных правоотношений. В
качестве хрестоматийных примеров обычных норм обычно приводят: определение
высотной границы государственного суверенитета и, соответственно, границ
государственной территории на высоте 100 км от поверхности земли; право
беспрепятственного пролета космических кораблей при взлете и посадке через
воздушное пространство иностранного государства и др. Большое число обычных
норм содержат институты признания и правопреемства государств и правительств,
международное экономическое право, а гуманитарное право в период
вооруженных конфликтов часто именуют "законами и обычаями войны".

Подобно договорным международно-правовым нормам, обычные нормы
международного права образуются в два этапа:



1) согласование правила поведения и

2) придание согласованному правилу поведения юридической силы международно-
правовой нормы.

Принятие того или иного правила в качестве обычной нормы зависит от субъектов
международного права и может выражаться в различных формах (юридически
значимые действия органов государства, официальные заявления). При этом
признание правила поведения обычной нормой может производиться как путем
активных действий, так и путем воздержания от действий. Отсутствие возражений
государств против каких-либо действий субъектов международного права также
может свидетельствовать о признании их правомерности и признании в некоторых
случаях за ними силы международно-правовой нормы.

От международно-правового обычая следует отличать обыкновение. Оно
представляет собой правило поведения субъектов международных
правоотношений, не обладающее качеством юридической обязательности.

Договор и обычай имеют ряд общих черт, характеризующих их как источники
одной правовой системы:

- договор и обычай образуются в результате взаимных действий государств или
иных субъектов международного права и имеют общую юридическую основу –
соглашение создающих их субъектов;

- договор и обычай содержат правила поведения, носящие обязательный характер,
то есть связывают воли создавших их субъектов. Это означает, что ни одно
государство или иной субъект международного правоотношения не может
произвольно отказаться от выполнения взятых на себя обязательств;

- несоблюдение или нарушение как договора, так и обычая ведёт к одинаковым
правовым последствиям: к прекращению их действия, возникновению каких-либо
требований об удовлетворении претензий, вытекающих из невыполнения договора
или обычая;

- оба источника подчинены действию общих принципов права, на базе которых
решается вопрос об их правомерности и, соответственно, праве на существование;

- общность договора и обычая выражается в наличии в международном праве
смешанных, обычно-договорных норм. Международной практике государств
известны многочисленные случаи, когда одни и те же правила поведения для



одних государств существуют в договорной форме, а для других – в форме
международных обычаев.

Вместе с тем договор и обычай имеют весьма существенные различия:

- договор всегда возникает из активных действий государств (или иных субъектов),
направленных на достижение именного такого результата, как писанная норма.
Обычай же может возникнуть не только из активных, но и из «молчаливых» акций,
при отсутствии действий, например отсутствия возражений против практики
государства или ряда государств;

- договор имеет чётко выраженный во времени процесс создания. Момент
вступления договорной нормы в силу также определён во времени. В то же время,
как правило, процесс становления обычая прослеживается с трудом, время его
формирования может быть указано лишь приблизительно. Это обстоятельство, в
свою очередь, весьма существенно затрудняет применение обычая при
разрешении споров и разногласий, возникающих между субъектами
международного права;

- факт существования конкретного договора, то есть писанной нормы, может быть
подтверждён ссылкой на текст документа. Доказательством же существования
обычной нормы служит исключительно практика государств или, в крайнем случае,
наличие каких-либо косвенных признаков, например, использование преимуществ,
вытекающих из существования обычая; включение обычая во внутреннее
законодательство какого-либо государства или ряда государств; определённые
акции, свидетельствующие о том, что государство требует от других субъектов
выполнения и соблюдения данного обычая, а также такая своеобразная форма
доказательства, как отсутствие протеста против определённый действий
государств, применяющих обычай;

- договор всегда носит письменный характер, что обусловливает наличие
согласованного текста, чётких логических связей, формулировок, определённой
компактности, что даёт возможность его промульгации. Эти качества договоров
обеспечивают быстрое их отыскание и применение, в отличие от обычая, не
обладающего данными преимуществами;

- писаная норма подлежит толкованию в случае возникновения неясностей или
осложнений при её применении; в случае несогласия с какими-то отдельными
положениями такой нормы государство имеет возможность выразить свою особую
позицию путём заявления оговорки по поводу содержания всей нормы или какой-то



её части;

- обычай всегда идёт вслед за практикой, закрепляя сложившиеся нормы
поведения, а писаная норма, напротив, в ряде случаев сама создаёт практику,
устанавливая правила обязательного поведения государства в новых областях
сотрудничества или внося изменения в предыдущие нормы;

- только с писаной нормой связано развитие международного современного права
как кодификация. В настоящее время работы по кодификации охватили
практически все отрасли и институты международного права.

Перечисленные различия свидетельствую в пользу договора как источника
международного права, наиболее отвечающего потребностям государств, их
интересам, целям дальнейшего развития самого международного права в
настоящий период. В то же время нельзя не учитывать значение обычных норм, так
как значительное число действующих сегодня договорных норм представляет
собой проверенные временем кодифицированные обычаи.

3. Иные источники международного права
Поскольку, как уже говорилось, в международном праве не содержится
исчерпывающего перечня источников, субъекты международного права
самостоятельно решают вопрос не только о содержании согласуемых ими правил
поведения (международно-правовых норм), но и о том, в какую форму
согласованные ими нормы будут воплощены, в каком источнике зафиксированы.

Помимо традиционных договора и обычая в настоящее время в международных
отношениях активно используется такой источник международного права, как
заключительные акты международных конференций и совещаний.

В качестве источников международного права следует рассматривать лишь те
акты конференций и совещаний, в которых зафиксированы международно-
правовые нормы.

Юридическая природа этих документов следующая: они содержат правила
поведения субъектов международного права, имеющие общий характер.

Часто заключительные акты конференций и совещаний, не являясь
международными договорами, носят юридически обязательный характер.



Доказательством тому служат такие императивные требования, включенные в
текст актов, как «государства обязались соблюдать», «обеспечивать исполнение
актов», «приводить свое законодательство в соответствие с актами» и т.д.

Следовательно, поскольку некоторые акты конференций и совещаний содержат
международно-правовые нормы, их следует считать источниками международного
права.

В последнее время отмечается существенное расширение форм участия
международных организаций в международном нормотворчестве. Получил
активное распространение новый метод создания международно-правовых норм -
путем принятия резолюций международных органов и организаций.

Необходимо отметить, что юридическая сила резолюций международных
организаций чаще всего определяется их учредительными документами
(уставами). В соответствии с уставами большинства организаций резолюции их
органов имеют рекомендательный характер. Вследствие этого выделяют две
группы нормативных резолюций:

1) устанавливающие обязательные для органов данной организации правила и
являющиеся частью внутреннего права данной организации (регламенты органов,
резолюции о формировании бюджета организации, нормы, регулирующие порядок
функционирования этой организации, и др.);

2) приобретающие юридическую обязательность в силу отсылки к юридически
обязательным нормам международных договоров (стандарты ИКАО, рекомендации
МАГАТЭ и др.) или внутригосударственного законодательства.

К международному правотворчеству в качестве вспомогательного источника
привлекается внутригосударственное право. Достаточно вспомнить хотя бы тот
факт, что права человека впервые были сформулированы в национальных
документах, а впоследствии, как один из самых ценных институтов,
«перекочевали» в общее международное право. В данном случае национальное
право выступило в качестве первичного источника. В дальнейшем институт прав
человека трансформировался в практике ООН. Особая роль принадлежит
односторонним актам государства (заявлениям, нотам, выступлениям и т.д.),
которые, не являясь источником международного права (не создают норм), тем не
менее, могут порождать для государства юридические обязательства.



Судебные решения в качестве самостоятельного источника международного права
признаются в англоязычных государствах. Однако как вспомогательный источник
права решения Международного суда ООН имеют важное значение, прежде всего,
по причине упомянутой выше конкретизации обычных норм. Кроме того, его
решения сами могут быть первоначальным шагом на пути создания обычных
международных норм, поскольку в них формулируются или уточняются важные
принципы, регулирующие международные отношения.

Необходимо также обратить внимание на отсылку в ст. 38 Статута
Международного суда ООН к правилу, закрепленному в ст. 59 Статута. В
соответствии с этим правилом Международный суд ООН не связан своими
предыдущими решениями, что подчеркивает вспомогательный характер
прецедентов. Тем не менее, Международный суд ООН обязан идти в русле
политики, выработанной предыдущими решениями, и, таким образом, косвенно
зависит от вынесенных ранее решений.

Особое место в международно-правовой системе принадлежит доктринам
международного права. Теория всегда играла существенную роль в
юриспруденции. Тем не менее, доктрина согласно российской теории права -
только вспомогательное средство для определения норм.

Заключение
При рассмотрении вопросов об источниках международного права существенное
значение имеет ст. 38 Статута Международного Суда ООН, согласно которой Суд
при решении споров на основе международного права применяет:

a) международные конвенции (т.е. международные договоры), как общие, так и
специальные, устанавливающие правила, определенно признанные спорящими
государствами;

b) международный обычай как доказательство всеобщей практики, признанной в
качестве правовой нормы;

с) общие принципы права, признанные цивилизованными нациями;

d) с оговоркой, судебные решения и доктрины наиболее квалифицированных
специалистов по публичному праву различных наций в качестве вспомогательных
средств для определения правовых норм.



В настоящей работе исследованы следующие источники международного права:

Международные договоры. Они выступают одним из механизмов глобализации.
Они сближают правовые системы государств и формируют единое международное
экономическое и правовое пространство. В Конституции Российской Федерации
закреплен приоритет международного договора перед национальным
законодательством (естественно, при определенных условиях признания такого
договора), в том числе и в таможенных правоотношениях.

Международный обычай. Создаются путем признания нескольких или даже одного
предшествующего акта. Они являются одной из известных в практике форм
выражения воли принимавших их государств.

Судебные акты. Решения Международного Суда ООН представляют собой лишь акт
применения норм современного международного права по конкретному делу. Суд
доказывает существование норм, показывая, что такая норма существует, и
использует эту норму для вынесения справедливого решения по конкретному делу,
а не создает нормы.

К иным вспомогательным источникам международного права относятся доктрины
«наиболее квалифицированных специалистов по публичному праву различных
наций и др. Важным вспомогательным источником является деятельность
Комиссии по кодификации и прогрессивного развития международного права.
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