
Image not found or type unknown

Международное право, обладая основными признаками права, являет собой
особую, специфическую систему права. Международное право представляет собой
созданную и развивающуюся на основе согласования государств систему
юридических норм, регулирующих отношения, возникающие в рамках мирового
сообщества, главным образом, взаимоотношения между государствами.

Вопросы возникновения и периодизации международного права до настоящего
времени остаются дискуссионными. Среди ученых преобладает мнение, что
абсолютно точная датировка практически невозможна и любая периодизация
является условной.

Следование принципам международного права -- единственно возможный сегодня
образ жизни для каждого народа, для каждого государства. Они гарантируют
обеспечение каждому народу свой путь развития, его экономическую,
политическую, военную безопасность, уважение самобытности каждой страны,
отвечают национальным интересам любого государства.

Таким образом, сложилась современная система международно-правовых норм, в
значительной мере отличающихся от старого международного права. Наряду с
признанными принципами, такими, как принципы суверенного равенства
государств, невмешательство во внутренние дела, добросовестное выполнение
международных обязательств, появились новые важнейшие принципы
международного права. Это -- неприменение силы и угрозы силой; равноправие и
самоопределение народов; нерушимость границ; территориальная целостность
государств; мирное разрешение споров; уважение прав человека; сотрудничество;
ответственность государств за агрессию и другие международные преступления
(геноцид, апартеид и др.).

Целью моего реферата является исследование международного права как особой
системы права. Для достижения поставленной цели будут решены следующие
задачи:

1. Исследованы сущность и функции международного права;

2. Исследовано соотношение международного права и внутригосударственного
права;
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3. Рассмотрено понятие нормы международного права;

4. Выяснены источники международного права;

5. Исследованы принципы международного права.

1. Сущность и функции международного права

При всем разнообразии существующих в отечественной и зарубежной литературе
определений международного права можно выделить общее: большинство авторов
рассматривают международное право как особую правовую систему, состоящую из
принципов и норм, регулирующих отношения между его субъектами.

Сущность любой отрасли права определяется ее предметом и методом. Предметом
международного права являются взаимоотношения между государствами и
другими субъектами международного права. Особенностью метода
международного права является возможность применения принудительных мер
для обеспечения соблюдения правовых норм на основе действующих
международно-правовых норм и в рамках соответствующих международных
договоров.

Особенности международного права можно проследить при его сравнении с
внутригосударственным правом:

· по способу образования норм. Нормы внутригосударственного права создаются
национальными органами государств. Нормы же международного права создаются
самими его субъектами, и прежде всего государствами, путем соглашения,
сущностью которого является согласование воли государств или других субъектов
международного права;

· по субъектам. Субъектами внутригосударственного права являются физические и
юридические лица, органы государства, субъектами международного права -
суверенные государства, борющиеся за создание самостоятельного государства,
нации и народы, международные организации и некоторые государственные
образования, например Ватикан; по предмету регулирования.
Внутригосударственное право призвано регламентировать отношения между
субъектами национального права отдельных государств. Предметом
регулирования международного права являются межгосударственные отношения в
широком смысле слова;



· по источникам права. Нормы международного и внутригосударственного права
существуют в различных юридических формах. Внутригосударственные нормы
сформулированы в виде законов, постановлений, указов и т. п., международно-
правовые - в виде международных договоров, обычаев, решений международных
организаций, актов международных конференций и совещаний;

· по способу реализации норм. Нормы национального права обеспечиваются
принудительной силой государства. Обеспечение исполнения международно-
правовых норм, в силу того что в международных отношениях отсутствует
образование, стоящее над международно-правовыми субъектами, производится
самими субъектами международного права (индивидуально или коллективно).

Функции международного права:

· Координирующая - с ее помощью субъекты международного права устанавливают
общеприемлимые стандарты поведения в различных областях взаимоотношений.

· Регулирующая - нормы международного права призваны регулировать
правоотношения, а не препятствовать им и не осложнять их.

· Обеспечительная - международное право содержит нормы об ответственности,
побуждающие субъектов международного права следовать общепринятым нормам
международного права.

· Охранительная - существуют механизмы, защищающие законные права и
интересы субъектов международного права.

2. Соотношение международного права и внутригосударственного права.
Определение системы международного права

Международное право и внутригосударственное право представляют собой две
самостоятельные правовые системы, отличающиеся по целому ряду параметров.
Прежде всего, они отличаются по кругу субъектов. Субъектами
внутригосударственного права являются физические и юридические лица, которые
напротив, не могут быть субъектами международного публичного права, где
субъектами могут быть государства, международные организации, нации и
народы, борющиеся за свою независимость, одиночные государства, правительства
в изгнании. Субъекты международного права и субъекты внутригосударственного
права отличаются своей правосубъектностью. Эти правовые системы различаются
также своими объектами и предметами регулирования. В корне отличается их



механизмы реализации права. Источники международного публичного и
внутригосударственного права также отличаются. В первом случае это договоры и
обычаи, и определенное количество вспомогательных источников, согласно ст. 38
Статута Международного Суда ООН, во втором случае - конституция, законы и
подзаконные акты, а в странах с прецедентной системой - прецеденты.

Однако эти две различные и самостоятельные системы права не существуют
изолированно друг от друга. Международно-правовые нормы формально не
являются производными от норм внутригосударственных и не могут оказывать
влияния на обязательную силу внутригосударственных норм, однако,
международное право может отсылать к внутригосударственному праву, а это
последнее - к международному праву.

Исторически в ходе развития международного права сложилось две теории
соотношения международного и внутригосударственного права: монистическая (в
двух разновидностях) и дуалистическая. Сторонники монистической теории
признавали единство этих двух правовых систем, рассматривая их как части
единой системы права. При этом одни авторы исходили из примата (верховенства)
международного права, другие -- из примата внутригосударственного права.
Авторы дуалистической теории рассматривают международное право и
внутригосударственное право как две относительно самостоятельные правовые
системы.

Имеются три способа приведения в действие норм международного права в рамках
внутригосударственного правопорядка: отсылка, рецепция и трансформация.

Отсылкой называется учет во внутренних законодательных актах, определяющих
поведение государственных органов, должностных лиц или граждан, общих
положений или отдельных норм международного права.

Рецепцией называется восприятие внутригосударственным правом нормы
международного права без изменения ее содержания. Рецепция может иметь
место как в общей форме, т. е. применительно ко всему международному праву,
так и в специальной форме, т. е. применительно к отдельным международно-
правовым нормам.

Под трансформацией понимается преобразование нормы международного права в
норму внутригосударственного права посредством принятия специального закона
или иного нормативного акта, который регулирует тот же вопрос, что и
соответствующая международно-правовая норма. Подобный закон или иной



нормативный акт, создавая новую внутригосударственную правовую норму,
конкретизирующую норму международного права, вносит в нее изменения,
приспосабливая ее к внутреннему правопорядку, частью которого она и
становится.

В процессе приведения в действие норм международного права могут возникнуть
несогласованности, и даже прямые противоречия между содержанием норм
международного права и нормами внутригосударственного права. Такие случаи
называются коллизией.

Система международного права -- это объективно существующая целостность
внутренне взаимосвязанных элементов: общепризнанных принципов, норм
международного права (договорных и обычно-правовых), решений международных
организаций, рекомендательных резолюций международных организаций,
решений международных судебных органов, а также институтов международного
права (института международного признания, института правопреемства в
отношении договоров, института международной ответственности и др.).

Все упомянутые элементы системы в различных сочетаниях составляют отрасли
международного права (морское право, дипломатическое право, право
международных договоров и т. д.). Каждая отрасль представляет собой
самостоятельную систему, которая может считаться подсистемой в рамках
целостной, единой системы международного права.

3. Понятие нормы международного права

Под нормой международного права понимается правило поведения, которое
признается государствами и другими субъектами международного права в
качестве юридически обязательного.

Нормы международного права следует отличать от так называемых обыкновений,
или норм международной вежливости (международной морали), которые субъекты
международного права соблюдают во взаимных отношениях. Однако если
международно-правовые нормы -- это юридически обязательные правила
поведения, то обыкновения, или нормы международной вежливости, лишены
качества юридически обязательных. Нарушение норм международного права дает
основание для международно-правовой ответственности, а нарушение
обыкновения такой ответственности не влечет. К нормам международной
вежливости относится, например, большинство правил дипломатического этикета.



Содержание норм международного права составляют права и обязанности,
которыми наделяются государства и другие субъекты международного права.
Вступая в отношения между собой, субъекты международного права реализуют
свои права и соблюдают обязанности, устанавливаемые международно-правовыми
нормами.

Исходя из содержания международно-правовой нормы, субъект международного
права может судить как о своем возможном и должном поведении, так и о
возможном и должном поведении других субъектов международного права. Тем
самым международно-правовая норма упорядочивает поведение участников
международных отношений, то есть выполняет регулирующую роль во
взаимоотношениях субъектов международного права.

Урегулированные Международно-правовыми нормами международные отношения
приобретают характер международно-правовых. Вступая в те или иные
международно-правовые отношения, субъекты международного права тем самым
реализуют свои права и обязанности.

Ряд норм международного права называют принципами. Хотя это те же
международно-правовые нормы, но одни из них издавна назывались принципами,
другие стали называться так в силу своей значимости и роли в международно-
правовом регулировании. В то же время имеются отдельные принципы, которые
носят общий характер по сравнению с другими международно-правовыми нормами
и имеют наиважнейшее значение для международного сообщества в деле
поддержания международного правопорядка. международный правовой норма
юридический

Процесс, способы и формы создания норм международного права отличаются от
создания норм внутреннего права.

В международных отношениях нет каких-либо законодательных органов, которые
могли бы принимать правовые нормы без участия самих субъектов системы
международного права. Международно-правовые нормы создаются самими
субъектами международного права.

Единственным способом создания международно-правовых норм является
соглашение субъектов международного права. Только субъекты международного
права придают тем или иным правилам своего поведения качество юридической
обязательности.



Поскольку в международных отношениях нет каких-либо надгосударственных
органов принуждения, соблюдение и исполнение международно-правовых норм в
основном осуществляется субъектами этой системы права на добровольной основе.

Соглашение субъектов международного права относительно международно-
правовых норм может быть явно выраженным или молчаливым. В первом случае
они носят наименование договорных норм, а во втором -- норм обычного права
(обычаев).

В процессе участия в международном общении, постоянно вступая в отношения
друг с другом, субъекты международного права не только действуют в
соответствии с существующими нормами международного права, но и вносят
необходимые уточнения, дополнения и изменения в их содержание, а также
создают новые нормы. Таким образом, создание международно-правовых норм --
это непрерывный процесс.

4. Источники международного права

Термин «источники права» употребляется в двух значениях -- материальном и
формальном. Под материальными источниками понимаются материальные условия
жизни общества. Формальные источники права -- это те формы, в которых находят
свое выражение нормы права. Только формальные источники права являются
юридической категорией и составляют предмет изучения юридических наук, в том
числе международного права. Под источниками международного права можно
также понимать и результаты процесса нормообразования.

Статья 38 Статута Международного Суда ООН содержит перечень источников
международного права, на основании которых Суд должен решать переданные на
его рассмотрение споры. К ним относятся:

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

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

c) общие принципы права, признанные цивилизованными нациями;

d) судебные решения и доктрины наиболее квалифицированных специалистов по
публичному праву различных наций в качестве вспомогательного средства для
определения правовых норм.



Под общими международными конвенциями понимаются договоры, в которых
участвуют или могут участвовать все государства и которые содержат такие
нормы, которые обязательны для всего международного сообщества, то есть
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. Но
международное право не устанавливает, какой период необходим для
формирования обычая. При современных средствах транспорта и связи государства
могут быстро узнавать о действиях друг друга и, соответственно на них реагируя,
выбирают тот или иной образ поведения. Это привело к тому, что фактор времени
уже не играет, как прежде, важную роль в процессе рождения обычая.

Решения международных организаций, выражающие согласованные позиции
государств, могут явиться отправным моментом для образования обычая.

С возникновением правила поведения процесс образования обычая не
завершается. Только признание государствами в качестве правовой нормы
превращает то или иное правило поведения государств в обычай.

Квалификация правила поведения в качестве обычая является сложным вопросом.
В отличие от договорных норм, обычай не оформляется каким-либо единым актом в
письменном виде. Поэтому для установления существования обычая используются
вспомогательные средства: судебные решения и доктрины, 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.

Международный Суд ООН в своей практике не ограничивался констатацией
существования обычаев, но давал им более или менее четкие формулировки.



В некоторых случаях судебные решения могут положить начало формированию
обычной нормы международного права.

В прошлом труды выдающихся ученых в области международного права часто
рассматривались в качестве источников международного права. В настоящее
время также нельзя исключать значение доктрины международного права,
которая в некоторых случаях способствует уяснению отдельных международно-
правовых положений, а также международно-правовых позиций государств. В
частности, спорящие стороны в своих документах, представляемых в
международные судебные органы, используют иногда мнения специалистов по
различным вопросам международного права.

Вспомогательным средством для определения существования обычая являются
односторонние действия и акты государств. Они могут выступать как
доказательство признания того или иного правила поведения в качестве обычая. К
таким односторонним действиям и актам относятся внутренние законодательные и
другие нормативные акты. Международные судебные органы для подтверждения
существования обычной нормы нередко прибегают к ссылкам на национальное
законодательство.

Официальные заявления глав государств и правительств, других представителей,
в том числе в международных органах, а также делегаций на международных
конференциях также могут служить подобным доказательством.

Вспомогательным средством для определения обычая могут считаться совместные
заявления государств.

Несмотря на интенсивный процесс кодификации международного права, значение
обычая в международной жизни сохраняется. Одни и те же международные
отношения могут регулироваться для одних государств договорными нормами, а
для других -- обычными.

5. Принципы международного права

Международное право развивается на основных принципах. Принципы
международного права - это наиболее важные нормы международного права,
имеющие обязательный характер для всех субъектов международного права,
которые обязаны одинаково и неукоснительно применять каждый из принципов с
учетом других принципов. Существует 10 принципов международного права:



1) неприменения силы или угрозы силой;

2) мирного разрешения международных споров;

3) невмешательства во внутренние дела;

4) сотрудничества государств;

5) равноправия и самоопределения народов;

6) суверенного равенства государств;

7) добросовестного выполнения международных обязательств.

8) нерушимости государственных границ;

9) территориальной целостности государств;

10) всеобщего уважения прав человека.

Принцип неприменения силы или угрозы силой следует из формулировки Устава
ООН. Этот принцип является универсальным по своему характеру и обязательным,
независимо от политической, экономической, социальной или культурной системы
или союзнических отношений каждого государства. Он означает, что каждое
государство в своих международных отношениях обязано воздерживаться от
угрозы силой или ее применения против территориальной

неприкосновенности или политической независимости любого государства. Такая
угроза силой или ее применение являются нарушением международного права и
Устава ООН; они никогда не должны применяться в качестве средств
урегулирования международных конфликтов.

Принцип мирного разрешения международных споров предполагает, что каждое
государство разрешает свои международные споры с другими государствами
мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный
мир и безопасность. Поэтому государства должны стремиться к скорейшему и
справедливому разрешению своих международных споров путем переговоров,
расследования, посредничества, примирения, арбитража, судебного
разбирательства, обращения к региональным органам или соглашениям или иными
мирными средствами по своему выбору, включая добрые услуги.



Принцип невмешательства во внутренние дела означает, что ни одно государство
или группа государств не имеет права вмешиваться прямо или косвенно по какой
бы то ни было причине во внутренние и внешние дела другого государства.
Вследствие этого вооруженная и все другие формы вмешательства или различные
угрозы, направленные против правосубъектности государства или его
политических, экономических и культурных основ, являются нарушением
международного права.

Принцип сотрудничества обязывает государства сотрудничать друг с другом,
независимо от особенностей их политических, экономических и социальных систем,
в различных областях международных отношений с целью поддержания
международного мира и безопасности и содействия международной
экономической стабильности и прогрессу, общему благосостоянию народов.

Принцип равноправия и самоопределения народов подразумевает безусловное
уважение права каждого народа свободно выбирать пути и формы своего
развития. В силу этого принципа все народы имеют право свободно определять без
вмешательства извне свой политический статус и осуществлять свое
экономическое, социальное и культурное развитие, и каждое государство обязано
уважать это право.

Принцип суверенного равенства государств следует из положения Устава ООН о
том, что организация основана на принципе суверенного равенства всех ее членов.
Исходя из этого все государства пользуются суверенным равенством. Они имеют
одинаковые права и обязанности и являются равноправными членами
международного сообщества, независимо от различий экономического,
социального, политического или иного характера.

Принцип добросовестного выполнения международных обязательств, в отличие от
других принципов, заключает в себе источник юридической силы международного
права. Содержание этого принципа в том, что каждое государство должно
добросовестно выполнять обязательства, принятые им в соответствии с Уставом
ООН, вытекающие из общепризнанных принципов и норм международного права, а
также из действительных международных договоров. При этом обязательства по
Уставу ООН имеют преимущественную силу перед любыми другими
обязательствами.

Принцип нерушимости государственных границ означает, что каждое государство
обязано воздерживаться от угрозы силой или ее применения с целью нарушения



международных границ другого государства или в качестве средства разрешения
международных споров, в том числе территориальных споров и вопросов,
касающихся государственных границ. Содержание принципа нерушимости границ
включает:

а) признание существующих границ в качестве юридически установленных;

б) отказ от каких-либо территориальных притязаний в настоящем и будущем;

в) отказ от любых иных посягательств на государственные границы.

Принцип территориальной целостности государств предполагает, что территория -
это главная историческая ценность и высшее материальное достояние любого
государства. В ее пределах сосредоточены все материальные ресурсы жизни
людей, организация их общественной жизни. Поэтому международное право
закрепляет особо уважительное отношение к территории и покровительствует
обеспечению территориальной целостности государств.

Принцип всеобщего уважения прав человека обязывает каждое государство
содействовать путем совместных и самостоятельных действий всеобщему
уважению и соблюдению прав человека и основных свобод в соответствии с
Уставом ООН. Исходя из того, что государства имеют собственные права и
национальные интересы, они вправе законодательно устанавливать строго
определенные ограничения прав и свобод личности.

Заключение
Международное право - это самостоятельная система права, устанавливающая
правила межгосударственного взаимодействия в публичной и частно-публичной
сфере посредством собственных источников права, определяющих взаимные права
и обязанности государств, принципы их взаимоотношений, поведение в
международных отношениях.

Международное право направлено на установление стандартов, приемлемых для
всех государств. С целью их соблюдения оно призвано координировать
деятельность субъектов различного уровня, начиная от иностранных граждан,
отдельных корпораций и заканчивая государственными союзами.



Предметом международного права являются отношения между государствами -
межгосударственные отношения, и отношения между международными
организациями, отношения между государствами, их отдельными регионами и
международными организациями, отношения между иностранными юридическими
лицами (в том числе транснациональными корпорациями) и физическими лицами -
не межгосударственные отношения. В процессе взаимодействия государств на
международной арене возникают противоречия, поскольку в каждой стране
действуют свои законы и обычаи.

С одной стороны, международные отношения как раз и обусловлены тем, что на
глобальном уровне необходимо поддерживать стабильное экономическое,
политическое, культурное, духовное развитие разных народов, но из-за резких
различий в уровне жизни населения, правового сознания граждан это
затруднительно. Главное стремление большинства государств - обеспечить
благосостояние народов, проживающих в пределах их территории, в то время как
международное сообщество сотрудничает в целях поддержания мира и
гармоничного развития всех без исключения территорий земного шара. С другой - в
процессе международного сотрудничества государства сталкиваются с таким
"камнем преткновения", как национальные системы права.

Вопрос о влиянии международного права на национальные правовые системы
является одним из дискуссионных вопросов науки международного права.

Международные правовые нормы отличаются своим унифицированным
характером. Унификация означает приведение чего-либо к единой системе, форме,
единообразию. В международном праве метод унифицированного материально-
правового регулирования является одним из наиболее важных и отличающих его
от методов регулирования национальных правовых систем. Он выражается в
заключении международных договоров универсального и регионального
характера, принятия модельных законов.

Несмотря на процессы влияния международного права на национальное, они
остаются самостоятельными системами права и отличаются по предмету
регулирования, способу создания правовых норм, источникам права и кругу
участников правоотношений.

В заключении, хочу сказать, что решив задачи, поставленные мной в самом начале,
я исследовала международное право как особую систему права, тем самым
достигла поставленной цели.
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