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В статье рассматриваются исторические аспекты становления кодификации международ-
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органов (например, Комиссии международного права ООН) в процессе кодификации. Также в 
работе раскрывается значение официальной и неофициальной кодификации. Показывается уча-
стие международных институтов в данной сфере. Производится анализ доктрин авторитетных 
ученых правоведов в области международного права. 
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Современный мир представляет сложную динамично развивающую систе-
му. Государства сотрудничают и противоборствуют друг с другом в политиче-
ской, экономической, военной, культурной и иных сферах. Однако во взаимо-
отношениях государств все же большее место занимает их сотрудничество, ко-
торое не может прогрессивно развиваться без соответствующих регуляторов, 
важное место среди которых принадлежит международному праву.  

Международное право все больше вторгается в нашу жизнь. Число между-
народных договоров стремительно растет. Они охватывают самые различные 
сферы жизнедеятельности человечества от исследования и разработки морского 
дна до освоения космического пространства. 

Одним из наиболее важных способов повышения эффективности междуна-
родного права в эпоху глобализации является его кодификация. Она приводит 
не только к упорядочению норм международного права, но и воздействует на 
развитие законодательств государств, способствует их большей системности и 
единообразию. Кодифицированы такие древнейшие отрасли, как дипломатиче-



Вестник РУДН, серия Юридические науки, 2014, № 3 218

ское, консульское и морское право, право международных договоров и между-
народное гуманитарное право. В основу дальнейшего международного нормо-
творчества, развития других отраслей международного права также положен 
процесс его кодификации и прогрессивного развития.  

Процесс кодификации тесно связан с глубокими научными исследования-
ми. Данный вопрос имеет принципиальное значение для мирового сообщества. 
Кодификация становится все более наукоемкой, а в ходе его необходимо ре-
шать все более сложные вопросы [1. С. 18]. В ходе ее осуществления необходи-
мо проанализировать огромный массив норм, вычленить из него только дейст-
вующие нормы, отвечающие потребностям современного развития.  

К сожалению, следует констатировать тот факт, что в настоящее время 
данному вопросу в российской международно-правовой науке по-прежнему 
уделяется не так много внимания. Данную проблему исследовали К.А. Бекяшев, 
Г.В. Игнатенко, В.М. Корецкий, И.И. Лукашук, А.П. Мовчан и др. Зарубежные 
исследования так же немногочисленны.  

Многие ученые сходятся в общем понимании кодификации международно-
го права, считая, что это систематизация норм международного права, сведение 
их в единые международные договоры, как правило, универсального характера. 
Кодификация вообще, и международного права в частности, по их мнению, 
имеет целью уточнение действующих норм права; устранение устаревших пра-
вил; выяснение неопределенных, разрешение противоречивых и сведение дей-
ствующих норм в систему. При этом большинство международников также от-
мечают, что кодификация неразрывно связана с прогрессивным развитием меж-
дународного права.  

Как известно, выделяют два вида кодификации международного права — 
официальную и неофициальную. Неофициальную кодификацию можно считать 
одним из этапов официальной кодификации и она лежала у истоков кодифика-
ции международного права, составляет ее научную основу. 

Неофициальной кодификацией занимаются, как правило, видные ученые 
— наиболее квалифицированные специалисты по международному праву, об-
щественные организации, представленные как международными, так и нацио-
нальными неправительственными организациями. Данная работа выражается 
чаще всего в форме разработки проектов международных договоров, судьбу ко-
торых должны решить уже субъекты международного права.  

Первые предложения о неофициальной кодификации всего международно-
го права обычно приписывают Иеремию Бентаму (Англия), предложившему ее 
в конце XVIII в. Однако он затронул вопрос кодификации не существующего 
позитивного международного права, а выдвинул мысль о некоем утопическом 
международном праве, которое могло бы явиться основой вечного мира между 
цивилизованными государствами [4. P. 537]. 

Попытки кодификации международно-правовых норм производились в то 
же время и другими лицами. Так, например, в 1792 г. французский конвент по-
становил издать Декларацию прав народов. Эту работу выполнял аббат Грегуар. 
Декларация должна была включать 21 статью и содержать лишь принципы дан-
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ного вопроса. Однако проект данного документа не был принят указанным ор-
ганом. 

В 1861 г. усилия по кодификации были предприняты австрийским юристом 
Домин-Петрущевичем. Им был опубликован Краткий кодекс международного 
права. 

В 1863 г. профессор Колумбийского колледжа в Нью-Йорке составил про-
ект «Законов войны». Данный документ в виде сборника норм, опубликованных 
Соединенными Штатами во время гражданской войны, предназначался как ру-
ководство для вооруженных сил. 

Известный швейцарский ученый-международник Блюнчли в 1868 г. издал 
работу «Современное международное право цивилизованных государств», пе-
реведенную на ряд языков, в том числе и русский. Работа была представлена в 
виде кодекса. 

Вопрос о необходимости кодификации международного права поднимался 
в работе «О призвании нашего века к реформе и кодификации международного 
права», опубликованной известным итальянским политиком и юристом Манчи-
ни в 1872 г. В этом же году в Нью-Йорке вышли в свет научный труд Дедлея 
Фильда «Основы проекта международного кодекса». В 1887 г. Леоне Леви опубли-
ковал работу «Международное право с материалами для Кодекса международного 
права», в 1890 г. итальянский юрист Фиоре — «Кодифицированное международ-
ное право и его юридическая санкция». В 1906 г. Е. Дгоплесси представил свой 
«Проект установления власти национальной, законодательной, административной, 
судебной: проект кодекса публичного международного права».  

Общественные организации также активно подключились к процессу не-
официальной кодификации. Так в 1873 г. в Генте (Бельгия) был образован Ин-
ститут международного права, представляющий объединение юристов различ-
ных государств. Они разработали ряд проектов международных договоров, ох-
ватывающих различные области международного права. В 1880 г. Институт из-
дал свой Сборник законов сухопутной войны. В 1913 г. этот институт опубли-
ковал Справочник по морской войне. 

В 1873 г. была создана Ассоциация для реформы и кодификации междуна-
родного права. Эта организация действует и в настоящее время под новым на-
именованием — Ассоциация международного права (штаб-квартира находится 
в Лондоне).  

В 1880 г. в Санкт-Петербурге было создано Общество международного 
права. Его деятельность была направлена на создание благоприятных условий 
кодификации принципов международного права. 

В Вашингтоне в 1912 г. был создан Американский институт международ-
ного права. 

В целях оказания помощи в изучении международного права и его кодифи-
кации в 1957 г. в СССР была образована Советская ассоциация международного 
права, ныне Ассоциация международного права Российской Федерации.  

В неофициальной кодификации большую работу проводят Международ-
ный институт космического права, Международный морской комитет.  
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Международный комитет Красного Креста подготовил проекты кодифика-
ции норм гуманитарного права. В дальнейшем на их основе были приняты че-
тыре женевские конвенции 1949 г. о защите жертв войны и два Дополнитель-
ных протокола к ним 1977 г. 

В настоящее время по-прежнему растет значение неофициальной и осо-
бенно доктринальной кодификации. Велика роль международных неправитель-
ственных организаций в кодификации права окружающей среды и других от-
раслей международного права. Их представители довольно часто участвуют в 
работе международных конференций, где нередко разрабатываются и прини-
маются документы, содержащие кодифицированные нормы. 

Официальная кодификация — осуществляется субъектами международно-
го права — действующими лицами на международной арене и способными соз-
давать нормы международного права. Наиболее активно участвует в кодифика-
ции государства и международные межправительственные организации. 

Первые попытки осуществления официальной кодификации были пред-
приняты при подписании Парижского договора на Венском конгрессе (1814–
1815 гг.). Кроме того, на конгрессе были утверждены положения, регламенти-
рующие режим международных рек, ранги дипломатических агентов, а также 
нормы, запрещающие работорговлю и касающиеся нейтралитета. 

Парижский мирный конгресс (1856 г.) продолжил процесс кодификации 
норм, касающихся гуманизации правил ведения морской войны, в частности по 
запрете каперства, о нейтрализации Черного моря. 

Реальные шаги по официальной кодификации были предприняты россий-
ским правительством. Так, в 1874 г. по инициативе русского императора Алек-
сандра II в Брюсселе была созвана международная конференция. На ней обсуж-
дался проект кодекса международного права о ведении сухопутной войны. 
Юристы, дипломаты и военные в качестве делегатов приглашенных государств 
одобрили Положение из 60 статей, известное под названием Брюссельской дек-
ларации, но эти статьи так и никогда не были ратифицированы государствами 
[3. С. 73]. 

Необходимость упорядочения правового регулирования ведения сухопут-
ной и морской войн привели к необходимости созыва крупномасштабных меж-
дународных мероприятий. Так в 1899 г. в Гааге была созвана Первая конферен-
ция мира. Считается, что инициатором ее созыва стал российский император 
Николай II. На данной конференции были приняты конвенции, по-настоящему 
являющиеся международными кодексами, например такие как Конвенция о 
мирном разрешении международных споров и Конвенция о законах и обычаях 
сухопутной войны.  

Кодификация ряда областей международного права, осуществленная на 
конференциях мира, показала необходимость и возможность ее осуществления 
в широких масштабах и явилась знаменательным событием в развитии между-
народного права.  

После Первой мировой войны кодификация международного права про-
должилась, был заключен широкий спектр конвенций в области права воору-
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женных конфликтов, регламентирующих обращение с раненными и военно-
пленными, запрещения отравляющих и удушающих газов, мирного разрешения 
споров, воздухоплавания и морского судоходства, а также в экономической 
сфере.  

Важную роль в выяснении взглядов правительств на международное право 
и в согласовании их позиций играют универсальные международные организа-
ции и международные конференции. С их помощью вырабатывается общий 
подход. Все это сказывается как на кодификации и развитии международного 
права, так и на применении его норм. Эти организации позволяют всем госу-
дарствам участвовать в формировании и развитии международно-правового 
сознания и соответствующих норм [1. С. 18]. 

Большой вклад в данной области внесен Лигой наций, являющейся универ-
сальной международной организацией. Именно она приступила к систематиче-
ской деятельности по кодификации международного права. В рамках Лиги на-
ций активную роль в этом вопросе сыграли рекомендации Комитета экспертов 
для прогрессивной кодификации международного права, состоявшего из 17 
членов.  

В качестве первоочередных направлений кодификации этим органом были 
выбраны: гражданство, территориальные воды, ответственность государств за 
ущерб, причиненный на их территории личности или собственности иностран-
цев, дипломатические привилегии и иммунитеты, процедура международных 
конференций, порядок заключения и составления проектов международных до-
говоров, пиратство, эксплуатация морских богатств.  

Конференция по прогрессивной кодификации международного права про-
ходила в Гааге с 13 марта по 12 апреля 1930 г. В ходе ее работы были приняты: 
конвенция по некоторым вопросам коллизии законов о гражданстве; протокол о 
воинских обязанностях в некоторых случаях двойного гражданства; протокол, 
относящийся к определенному случаю безгражданства; особый протокол, ка-
сающийся безгражданства. По другим вопросам, касающихся, например, терри-
ториальных вод, общего консенсуса не было достигнуто.  

Л. Оппенгейм, оценивая результаты Гаагской конференции 1930 г., под-
черкивал, что, во всяком случае, ее опыт и результаты дают возможность уста-
новить желательность кодификации и виды на будущее кодификационных ра-
бот [3. С. 82].  

На смену Лиги наций пришла Организация Объединенных Наций. Ее дея-
тельность в рассматриваемой области вытекает из п. 1 ст. 13 Устава ООН, со-
гласно которой Генеральная Ассамблея организует исследование и делает ре-
комендации в целях поощрения прогрессивного развития международного пра-
ва и его кодификации. Через этот главный орган ООН проходят проекты, под-
готовленные другими ее органами. В настоящее время роль Ассамблеи в коди-
фикации и прогрессивном развитии международного права только возрастает.  

В рамках ООН большую роль в процессе кодификации играет Комиссия 
международного права. Ранее данный вспомогательный орган ООН именовался 
Комитетом по прогрессивному развитию международного права и его кодифи-
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кации. Согласно Статуту Комиссии ее цель определяется как содействие про-
грессивному развитию международного права и его кодификации. Комиссия 
приняла участие в кодификации норм международного права, включенных во 
многие конвенции, в частности в Конвенцию о территориальном море и приле-
жащей зоне 1958 г., Конвенцию об открытом море 1958 г., Конвенцию о рыбо-
ловстве и охране живых ресурсов открытого моря 1958 г., Конвенцию о конти-
нентальном шельфе 1958 г., Конвенцию о сокращении безгражданства 1961 г., 
Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 г., Венскую конвен-
цию о консульских сношениях 1963 г., Конвенцию о специальных миссиях 
1969 г., Венскую конвенцию о праве международных договоров 1969 г., Кон-
венцию о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующих-
ся международной защитой, в том числе дипломатических агентов 1973 г., Вен-
скую конвенцию о правопреемстве государств в отношении договоров 1978 г. и 
многие другие. 

Кроме того, Комиссия международного права подготовила ряд документов, 
содержащих кодифицированные нормы, а именно Проект декларации прав и 
обязанностей государств (1949 г.), Принципы международного права, признан-
ные Уставом Нюрнбергского трибунала и нашедшие выражение в решении это-
го Трибунала (1950 г.), Проект конвенции об искоренении и сокращении без-
гражданства в будущем (1954 г.), Проект статей о клаузулах о наиболее благо-
приятствуемой нации (1978 г.) и др. 

На материалы Комиссии международного права ссылаются в дипломатиче-
ской практике и, что особенно существенно, на них нередко опираются реше-
ния международных судебных органов. 

Одним из наиболее примечательных событий в деятельности Комиссии 
международного права стало окончание работы над Проектом статей об ответ-
ственности государств за международно-противоправные деяния. Статьи про-
екта были приняты к сведению, включены в резолюцию Резолюцией Генераль-
ной Ассамблеи от 12 декабря 2001 г. в качестве приложения и предложены 
«вниманию правительств, не затрагивая при этом вопроса об их будущем при-
нятии или другой надлежащей мере».  

В Проекте подведен некоторый итог по кодификации норм международно-
го права в вопросах международно-правовой ответственности. Данный доку-
мент имеет большое значение и для законодательств, регулирующих вопросы 
их международной деятельности, а также деятельности должностных лиц, на-
правленной на реализацию международных обязательств своих государств. 
Кроме того, Проект, наряду с кодифицированными, правда уточненными, 
обычными нормами международного права содержит и множество новых про-
грессивных положений, которые следует осмыслить государствам и в дальней-
шем применять их на практике. Международный Суд ООН в своих решениях 
обращался еще на стадии разработки Проекта к его положениям и признавал их 
в качестве обычных норм международного права. 

Следует обратить внимание, что кодификацией норм международного пра-
ва занимаются и другие органы ООН — Комитет по использованию космиче-
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ского пространства в мирных целях, ранее существовавшая Комиссия по пра-
вам человека, а ныне — Совет по правам человека, ЮНСИТРАЛ и др. 

В кодификации норм международного права принимают активное участие 
такие специализированные учреждения ООН, как МОТ, ИКАО, ИМО, ВОЗ, 
ЮНЕСКО. Большая их заслуга в кодификации международного морского, воз-
душного и космического права, а также таких комплексных областей, как меж-
дународное трудовое право, транспортное и телекоммуникационное право.  

Следует заметить, что, несмотря на позитивное значение кодификации, 
многие юристы высказывают опасение, что многие кодификационные нормы 
несколько расходятся с нормами, которые сложились как обычные. При этом 
участниками многих конвенций по-прежнему остается ограниченное число го-
сударств. Все это создает определенные сложности в правоприменении.  

Эффективность кодификации, по мнению И.И. Лукашука, во многом зави-
сит от того, что она не разрушает и не подменяет обычное право, а взаимодей-
ствует с ним. Одна из главных проблем права заключена в том, чтобы не отста-
вать от хода жизни. Новое право в значительной мере создается за счет разви-
тия старого. Одним из средств обновления международного права и является 
кодификация [2. С. 131–132]. 

Как мы видим, процесс кодификации международного права осуществля-
ется весьма давно, а ее значение весьма велико, в том числе и для развития за-
конодательства государств, хотя, по нашему мнению, большее значение на со-
временном этапе будет отводиться процессу прогрессивного развития между-
народного права. Большая часть существующих областей международного пра-
ва уже кодифицирована. Однако это не означает, что кодификация междуна-
родного права уходит в прошлое. Появляются новые международно-правовые 
институты и отрасли, нормы которых будут испытывать потребность в кодифи-
кации. Одновременно будут формироваться новые и видоизменяться старые 
обычные нормы международного права, что неизбежно потребует их кодифи-
кации.  
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