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Электронная (компьютерная) систематиза-
ция международного права

Петров В.О.*

Систематизация права – это процесс сведения к единству нор-
мативно-правовых актов путем внешней или внутренней обработки 
их содержания. В зависимости от того, как обрабатывается норматив-
но-правовой материал, различают инкорпорацию (консолидацию) и ко-
дификацию1.

Инкорпорация (от позднелат. incorporation – включать в свой со-
став) – это способ систематизации действующего права путем объеди-
нения в сборнике или собрании правовых актов в хронологическом, ал-
фавитном или ином порядке (например, по отраслям права). В отличие 
от кодификации, не преследует цели обновления содержания правовых 
актов. Однако инкорпорация дает возможность внести в первоначаль-
ный текст правовых актов все последующие официальные изменения 
и дополнения, исключить отмененные нормы, выявить несогласован-
ности, противоречия и т.п.

Различают официальную и неофициальную инкорпорацию2. Офи-
циальная инкорпорация осуществляется компетентными государствен-
ными органами. Так, Министерство иностранных дел СССР система-
тически выпускало «Сборник действующих договоров, соглашений 
и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами» 

 * Петров Вадим Олегович – аспирант кафедры международного права МГИМО (У) 
МИД России.
1  Большой юридический словарь. 3-е изд., доп. и перераб. / Под ред. проф. А.Я. Су-
харева. М.: ИНФРА-М, 2007. VI, 858 с.
2  Там же.
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(с 1982 г. – «Сборник международных договоров СССР»), после пре-
кращения существования СССР его издание было продолжено МИ-
Дом России, но затем приостановлено. Во второй половине 1990-х – 
2000-х гг. официальная инкорпорация осуществлялась Министерством 
юстиции РФ, однако носила эпизодический характер. Официальная 
инкорпорация практикуется и в рамках международных организаций: 
Секретариат ООН публикует «Собрание Договоров»3, Исполнитель-
ный секретариат СНГ – «Содружество. Информационный вестник 
Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ»; Совет Ев-
ропы – «Европейское собрание договоров» и т.д. Неофициальная ин-
корпорация используется в учебно-методических или информацион-
ных целях. Однако она не может заменить процесс кодификации и, 
по сути дела, осуществляет вспомогательные функции на этапе под-
готовки кодификации той или иной отрасли или института междуна-
родного права, а после осуществления кодификации – функции актуа-
лизации и оптимизации информационных массивов соответствующих 
правовых норм.

Кодификация – это форма систематизации права, осуществляемая 
путем его всесторонней переработки, в том числе путем исключения 
его устаревших, на практике не применяемых норм, устранения внут-
ренних противоречий, очевидных пробелов, и имеющая своим резуль-
татом создание системно взаимосвязанного сводного правового акта, 
более качественного, прогрессивного4.

Выступая в качестве особого вида правотворческой деятельности 
государств в рамках их взаимодействия на мировой арене, кодифика-
ция международного права в постановочном плане выполняет сразу 
несколько задач. Согласно концепции Р.А. Каламкаряна и Ю.И. Мига-
чёва, во-первых, происходит пересмотр международно-правовых норм, 
показавших свою устарелость и непригодность. Во-вторых, проводят-
ся мероприятия по выработке новых международно-правовых норм 
с принятием во внимание реальных потребностей развития между-
народных отношений. В-третьих, созданные в результате кодифика-
ционной работы новые международно-правовые нормы фиксируются 

3  http://www.un.org: Официальный интернет-сайт Организации Объединенных На-
ций.
4  Вылегжанин А.Н., Каламкарян Р.А. К учету международно-правового опыт в работе 
по кодификации морского законодательства России // Государство и право. 2005. № 3. 
С. 49.
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в едином упорядоченном режиме в рамках общего многостороннего 
договора5.

Статья 13 п. 1 пп. а) Устава ООН определяет, что Генеральная Ас-
самблея ООН организует исследования и делает рекомендации в целях 
поощрения прогрессивного развития международного права и его ко-
дификации. В указанных целях Генеральная Ассамблея ООН в 1947 г. 
учредила Комиссию международного права в соответствии с Резолю-
цией 174 (II)6. Этой резолюцией утверждено также Положение о Ко-
миссии международного права. В положении раскрывается содержание 
понятия «кодификация» в международном праве. Статья 15 Положе-
ния дает следующее определение этого термина: «Кодификация меж-
дународного права» – это «систематизация норм международного 
права в тех областях, в которых имеются определенные положения, 
установленные обширной государственной практикой, прецедента-
ми и доктриной».

Различают два вида кодификации7 в зависимости от ее субъектов: 
неофициальную, при которой работа по кодификации проводится науч-
ными деятелями, в рамках научных учреждений, национальных и меж-
дународных неправительственных организаций, и официальную, ког-
да работа проводится на межправительственном уровне.

Кодификация международно-правовых норм объективно необхо-
дима в современном международном праве, когда в условиях интен-
сивного международного правотворчества увеличивается количество 
источников международного права, принимаемых в рамках междуна-
родных организаций. Указанное обусловлено сущностью междуна-
родного права, которая характеризуется не только универсальными 
источниками, но и локальными, региональными и пр. Кроме того, как 
подчеркивает М. Шоу, «не существует единого органа, способного со-
здавать международное право, обязательное для исполнения каждым, 
или же надлежащей системы судов с обязательной или добровольной 
юрисдикцией для толкования права. Отсюда возникает проблема об-

5  Каламкарян Р.А., Мигачев Ю.И. Международное право: Учебник. 2-е изд., перераб. 
и доп. М.: ЭКСМО, 2005. С. 139.
6  Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 174 (II) / 
http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/040/35/IMG/NR004035.pdf
7  Подробнее о кодификации в международном праве см.: А.П. Мовчан. Кодификация 
и прогрессивное развитие международного права. М.: Юрид. лит., 1972. 214 c.
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наружения правовых норм и установления, является ли конкретное ут-
верждение правовой нормой» 8.

Кодификация необходима как с точки зрения потребности развития 
законодательства, так и для практического применения международно-
правовых источников. Кодификация посредством систематизации норм 
международного права значительно облегчает и обеспечивает практи-
ческое удобство применения норм международного права. 

Кодификация прежде всего представляет собой операцию, которая 
осуществляется по отношению к областям, к которым право уже себя 
проявило и часто уже достаточно давно. То, что собственно сама эта 
процедура предполагает, сводится в основном к лучшему определе-
нию права, к разъяснению его сути, к систематизации, его развитию, 
адаптации, насколько представляется необходимым, его содержания 
и сферы действия с ориентацией на лучшее соответствие изменяю-
щимся требованиям общественной жизни9.

Наряду с процессами поэтапной легализации электронных докумен-
тов и расширения их использования на международном и национальном 
уровне, развитие Интернета и глобальность его проникновения предо-
ставили участникам международно-правовых отношений возможность 
ознакомления с источниками международного права в режиме онлайн. 
Между тем правотворческий процесс в международном праве не стоит 
на месте. Надлежащие органы готовят и принимают значительное коли-
чество актов, обязательных для исполнения субъектами соответствую-
щих правоотношений, вносят изменения и дополнения в ранее принятые 
акты, обязательные для членов соответствующих международных орга-
низаций или подписавших их государств и их резидентов. В этой связи 
возникает необходимость электронной (компьютерной) систематизации 
источников международного права, в том числе в сети Интернет.

Под кодификацией международного права, как уже отмечалось, 
понимается систематизация международно-правовых норм, осущест-
вляемая субъектами международного права. Кодификация предполага-
ет не только приведение в систему действующих международно-пра-
вовых норм, но и более точную их формулировку, а также отражение 
в договорной форме международных обычаев. Однако кодификация 

8  Malcolm N. Shaw. International law. Fifth edition. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2004. 210 p.
9  Ago R. La Codification du droit international / Revue Generate de Droit International 
Public. 1988. Vol. 92. № 3. P. 566.
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международного права не ограничивается этим, она связана также 
с необходимостью изменения либо обновления действующих норм, 
выработки новых норм. Иными словами, кодификация сопровождает-
ся прогрессивным развитием международного права. Л. Оппенгейм 
по этому поводу пишет, что «теоретическое значение размышлений 
(о разных понятиях кодификации и прогрессивном развитии междуна-
родного права. – Авт.) ограничено, а практическое применение поло-
жений об этом различии незначительно. Положение о Комиссии меж-
дународного права предусматривает различные процедуры для этих 
двух видов деятельности, но такая дифференциация процедуры пока-
зала себя неработающей и не соблюдаемой на практике»10.

Как уже отмечалось, различают официальную и неофициальную 
кодификацию. На современном этапе в сети Интернет наиболее рас-
пространена неофициальная кодификация. Она может осуществляться 
отдельными учеными или их коллективами, национальными институ-
тами, общественными организациями либо международными непра-
вительственными организациями. Например, собрание международ-
но-правовых документов «Западное право» (WEST LAW)11.

Неофициальная кодификация не может заменить процесс офици-
альной кодификации и, по сути дела, осуществляет вспомогательные 
функции на этапе подготовки кодификации той или иной отрасли или 
института международного права, а после осуществления кодифика-
ции – функции актуализации и оптимизации информационных мас-
сивов соответствующих правовых норм. В связи с этим встает вопрос 
о возможности и механизме осуществления официальной кодифика-
ции источников международного права в сети Интернет.

Данная задача на уровне Организации Объединенных Наций была 
поставлена еще в конце 1990-х гг. Согласно п. 8.34.b.iii Среднесроч-
ного плана деятельности органов и учреждений ООН, были сформу-
лированы задачи по размещению в сети Интернет информации, каса-
ющейся кодификации международного права, документов, имеющих 
силу источника международного права и издаваемых Международ-
ным уголовным судом, Комиссией по международному праву, Шес-
тым комитетом и его вспомогательными органами. На среднесрочный 
период была поставлена задача перевода в электронную форму для 

10  Oppenheim’s International Law. Ninth Edition. Introduction and Part 1. Peace. Vol. 1. 
London, 1992. P. 110.
11  www.westlaw.com
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распространения в сети Интернет «Юридического ежегодника Орга-
низации Объединенных Наций»12.

Несмотря на то что указанный план был утвержден еще в 2001 г., 
не решена вплоть до настоящего времени задача по преобразованию 
Собрания договоров Организации Объединенных Наций в электрон-
ную базу данных, которая использовалась бы в качестве ядра систе-
матизации источников международного права в Интернете. Во многом 
это обусловлено необходимостью одновременного размещения юри-
дически и лингвистически выверенных текстов источников междуна-
родного права на всех рабочих языках ООН, что требует значительных 
временных и финансовых усилий, а бюджет Организации, и в частнос-
ти Пятой программы, связанной с международно-правовыми вопроса-
ми, существенно органичен.

Тем не менее собственными силами ООН в течение 2000-х годов 
было подготовлено и размещено в сети Интернет «Собрание между-
народных договоров ООН. Сводный указатель» в 8 томах, а также вы-
полнена актуализация «Собрания международных договоров ООН» 
в режиме онлайн; осуществлялись ведение на ежедневной основе все-
объемлющей базы данных обо всех действиях, связанных с депониро-
ванием договоров; издание «Многосторонние договоры, депонирован-
ные у Генерального Секретаря»; подготовка текстов, опубликованных 
в изданных типографским способом томах «Собрания международ-
ных договоров ООН», для распространения с помощью электронных 
средств, в том числе через Интернет, и др.

В настоящее время все большее значение в деле кодификации источ-
ников международного права приобретают более современные средс-
тва передачи, анализа, систематизации и поиска информации. Одним 
из таких средств являются электронные базы данных источников меж-
дународного права, в том числе в системе Интернет, которая сегодня 
приобретает особое международно-правовое значение13.

Ключевое значение в деле систематизации как способе упорядо-
чения имеющихся международно-правовых источников имеют элект-
ронные базы данных. И это объяснимо: ведь систематизация, осущест-
вляемая таким образом, дает возможность широкому пользователю 

12  Среднесрочный план деятельности органов и учреждений ООН 2002-2005 гг. Ут-
вержден на 56-й сессии ГА ООН. // A/56/6/Rev. 1.
13  Подробнее об этом см., например: Йован Курбалийя, Эдуардо Гелбстайн. Управление 
Интернетом: проблемы, субъекты, преграды. М.: Diplofoundation, 2005. 183 с.
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оперативно находить, правильно понимать нормы международного пра-
ва, относящиеся к конкретному предмету и объекту регулирования.

Систематизация международно-правового массива путем создания 
электронных (компьютерных) международно-правовых баз данных – 
одно из приоритетных направлений ООН. Указанное ярко подтвержда-
ется практическими результатами ООН в этой сфере. ООН рассматри-
вает культурный и научный обмен, а также коммуникации как важное 
средство содействия международному миру и развитию14.

В Декларации тысячелетия ООН15 содержится обязательство «обес-
печить, чтобы все блага новых технологий, особенно информацион-
но-коммуникационных, были доступны всем». В условиях глобальной 
экономики такие технологии могут содействовать ускорению разви-
тия, экономическому росту, повышению производительности и иско-
ренению нищеты. Для решения этой задачи Генеральный секретарь 
сформировал в ноябре 2001 г. Целевую группу ООН по информаци-
оннo-коммуникационным технологиям (далее – ИКТ). В ее функции 
входят просветительская деятельность, политика вовлечения населе-
ния, инновационные технологические и бизнес-модели при одновре-
менной организации партнерств с участием государственного и част-
ного секторов и гражданского общества, содействующих достижению 
целей в области развития путем широкого применения ИКТ, в том чис-
ле и посредством системы Интернет.

На первом этапе Всемирной встречи на высшем уровне по воп-
росам информационного общества, проходившей в Женеве в декабре 
2003 года, главы государств и правительств признали важное значение 
Интернета. Они отметили16, что Интернет является одним из главных 
элементов инфраструктуры нового информационного общества, однако 
существуют разные точки зрения относительно пригодности действую-
щих институтов и механизмов для управления процессами и выработ-
ки политики в отношении глобального Интернета. Главы государств 
и правительств обратились к Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций с просьбой учредить Рабочую группу по уп-
равлению использованием Интернета с целью подготовки документа, 

14  Подробнее об этом см.: Организация Объединенных Наций: основные факты. М.: 
Издательство «Весь Мир», 2005.
15  Декларация тысячелетия ООН, утверждена резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи 
от 8 сентября 2000 года / http://www.un.org/russian/documen/declarat/summitdecl.htm
16  Декларация принципов ВВУИО, пункты 48–50, WSIS-03/GENEVA/DOC/0004.
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который послужил бы основой для переговоров на втором этапе Все-
мирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного об-
щества, который был проведен в Тунисе в конце 2005 г. В Декларации 
принципов Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам инфор-
мационного общества и Плане действий Всемирной встречи на высшем 
уровне по вопросам информационного общества17, которые были при-
няты в Женеве, указаны параметры Рабочей группы по управлению ис-
пользованием Интернета и изложены ее круг ведения и программа ра-
боты. Рабочей группе по управлению использованием Интернета было 
поручено, в частности, изучить «вопрос об управлении использовани-
ем Интернета и представить к 2005 году в надлежащих случаях пред-
ложения для принятия решения в отношении организации управления 
использованием Интернета»18. В настоящее время работа по принятию 
обоюдоприемлемых решений для всех участников переходит на следу-
ющий этап развития, подводя итоги «Тунисского раунда».

Учитывая указанные направления развития и использования ИКТ, 
в рамках ООН созданы на сегодняшний день электронные базы дан-
ных по следующим тематикам, доступные посредством системы Ин-
тернет и созданные на ее основе:

– декларации и конвенции, содержащиеся в резолюциях  
Генеральной Ассамблеи;

– членство в специализированных учреждениях ООН и связанных 
с ней органах;

– организации системы ООН;
– члены Совета Безопасности с 1946 года;
– система официальной документации (СОД);
ЮНБИСНЕТ – Информационно-библиографическая система ООН;
– база данных (UN-I-QUE) – условные обозначения докладов и дру-

гих материалов ООН;
– ЭКЛАК – Экономическая комиссия для Латинской Америки и Ка-

рибского бассейна;
– ЮНИСПАЛ – Система информации и документации ООН по воп-

росу о Палестине;
– «ООН в действии» (телевизионные репортажи);
– заседания Совета Безопасности (фильмы и видеозаписи);
– заседания Генеральной Ассамблеи (фильмы и видеозаписи);

17  WSIS-03/GENEVA/DOC/0005.
18  Декларация принципов ВВУИО, пункт 50, WSIS-03/GENEVA/DOC/0004.
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– REFWORLD – помощь беженцам;
– ReliefWeb – гуманитарная помощь в сложных чрезвычайных си-

туациях и в случае стихийных бедствий;
– НПО, ассоциированные с Департаментом общественной инфор-

мации;
– НПО, обладающие консультативным статусом при ЭКОСОС;
– ежемесячный бюллетень статистики в режиме онлайн (MBS 

online);
– социальные показатели;
– POPIN – Система информации по вопросам народонаселения*;
– собрание договоров ООН.
Указанный перечень не является исчерпывающим. ООН, кроме 

того, поощряет и способствует созданию депозитариев материалов 
ООН. Так, депозитарий материалов ООН – единственный на северо-
западе России. Он имеет статус, подтвержденный библиотекой ООН 
им. Д. Хаммаршельда, и получает комплект (полное депонирование) 
официальной документации по всем направлениям деятельности ООН 
и в первую очередь является распространителем информации ООН. Ор-
ганизация Объединенных Наций имеет собственную библиотеку им. 
Дага Хаммаршельда в Нью-Йорке, а также 405 библиотек в 146 стра-
нах мира, в России располагает информационным центром в Москве. 
Документы, собранные в Кабинете материалов ООН, дают текущую 
информацию о деятельности Организации Объединенных Наций. Ка-
бинет располагает фондом официальных документов главных органов 
ООН: Генеральной Ассамблеи (А/-), Совета Безопасности (S/-), Эко-
номического и социального совета (Е/-), Совета по опеке (Т/-), Секре-
тариата ООН (ST-), Международного суда. Кабинет активно использу-
ет электронную базу данных документов ООН, получаемых по е-mail 
из Москвы, Нью-Йорка, Женевы, и размещает эти документы в систе-
ме электронного каталога. Вся указанная систематизация производит-
ся на основе электронных баз данных.

Таким образом, значение кодификации международно-правовых 
источников посредством создания электронных баз данных нельзя не-
дооценивать. Более того, можно с очевидностью констатировать, что 
на сегодняшний день это наиболее качественный и практически удоб-
ный способ систематизации.

Для детального рассмотрения вопроса о содержании электрон-
ных баз данных международно-правовых источников и раскрытия 
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практической важности кодификации именно таким способом рас-
смотрим проект ООН UN-Water (ООН-Вода).

Проект UN-Water был создан в 2003 г. как официальный механизм 
ООН для отслеживания решений, связанных с вопросами воды, осно-
ва которых была заложена на Международном саммите 2002 г. по Ус-
тойчивому развитию и Целям развития тысячелетия. Указанный про-
ект обеспечит информационную поддержку государствам – членам 
ООН в достижении поставленных саммитом целей в вопросах санита-
рии и воды. В рамках указанного проекта систематизируется информа-
ция, касающаяся всех аспектов пресной воды, включая поверхностные 
воды, подземные воды и пограничные пресные воды с морскими во-
дами. Электронные базы данных по пресным водам содержат как ста-
тистическую информацию, так и международно-правовые стандарты 
и требования (количество, качество, развитие, использование, управ-
ление, мониторинг, оценка).

Программа UN-Water имеет собственный интернет-портал, кото-
рый представляет собой информационный ресурс, систематизирую-
щий информацию в рамках компетенции UN-Water. База данных UN-
Water, представленная на интернет-портале, не является независимой 
электронной базой данных и систематизирует имеющиеся междуна-
родно-правовые и иные (статистические и пр.) базы данных органов 
и учреждений ООН по вопросам пресной воды. База данных UN-Water 
имеет следующую предметную структуру:

– документы UN-Water: документы определяющие компетенцию 
органов программы UN-Water, отчеты по развитию, письма и реко-
мендации;

– политические и пропагандистские публикации: общие информа-
ционные документы (например, «Вода для жизни» – совместный про-
ект ВОЗ и ЮНИСЕФ), санитария и обеспечение водой городов и по-
селений (например, «Обеспечение водой и санитария» – публикации 
Международного банка, «Вода, санитария и здравоохранение» – пуб-
ликации ВОЗ), «Вода для сельского хозяйства» (например, управле-
ние поверхностными водами), «Вода для окружающей среды и здра-
воохранение» (например, планы по обеспечению водной безопаснос-
ти, «Вода, пропитание и экосистемы»);

– технические публикации и руководящие документы: техническая 
и аналитическая документация;
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– порталы с информацией о воде и связанных с этим вопросах: 
база данных библиотек и информационных сетей, региональные базы 
данных, публикации Международного банка, портал с информацией 
о воде и суше;

– официальные образовательные ресурсы: порталы международ-
ных организаций, содержащие информацию по воде (например, вод-
ный портал ЮНЕСКО).

Кроме того, в проекте UN-Water систематизированы базы данных, 
посвященные водным ресурсам в рамках национальных органов, что 
позволяет перенимать опыт в области управления водой каждой стра-
не, участвующей в программе.

Обеспечение должной систематизации в рамках документов UN-
Water для целей эффективной работы невозможно без построения вы-
веренной кодификации международно-правовых источников. Для этих 
целей UN-Water использует специально созданные электронные базы 
данных международно-правовых источников по некоторым аспектам 
пресной воды в рамках организаций ООН, участвующих в данном про-
екте и затрагивающих в своей деятельности аспекты управления и ис-
пользования пресноводными ресурсами.

Прежде всего следует обратить внимание на фундаментальную 
электронную узкоспециализированную международно-правовую базу 
данных WATERLEX19. Юридическое ведомство Организации ООН 
по вопросам продовольствия и сельского хозяйства (далее – ФАО) 
при взаимодействии с мировыми учреждениями на различном уров-
не создало и осуществляет поддержку электронной базы данных 
WATERLEX. Указанная электронная база данных представляет собой 
уникальный пример кодификации в рамках возможностей современ-
ных технологий и системы Интернет.

WATERLEX – это база данных, содержащая международные со-
глашения по вопросам международных водных источников. Доступ 
в электронную базу данных WATERLEX осуществляется бесплатно 
и круглосуточно посредством системы Интернет (онлайн-доступ к ин-
тернет-сайту http://www.faolex.fao.org/waterlex/). Работа с WATERLEX 
осуществляется при помощи поискового интерфейса (строки поиска 
по теме НАЗВАНИЕ, ДАТА, УЧАСТНИКИ соглашения и пр.). Пра-
вовая информация, систематизированная в WATERLEX, включа-
ет в себя полные тексты двусторонних и многосторонних договоров 
19  Название образовано из сочетания слов water – англ. «вода» и lex – лат. «закон».
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и соглашений, заключенных государствами в отношении вопросов 
развития и управления реками, озерами, иными поверхностными во-
дами, которые формируют международные линии раздела (погранич-
ные линии) или которые разделены такими пограничными линиями. 
Информация по указанным международно-правовым источникам, со-
держащаяся в WATERLEX, не является, к сожалению, исчерпывающей, 
о чем сообщается на WATERLEX, поскольку база данных содержит 
международные соглашения с 1909 г. и, возможно, какая-то информа-
ция относительно отдельных стран, рек, озер, водных бассейнов или 
водоносных пластов могла быть упущена. К недостаткам WATERLEX 
следует отнести отсутствие возможности просмотра всех имеющихся 
документов базы данных без использования системы поиска посредс-
твом предметного или временного показателя.

Примечательно, что в рамках Юридического ведомства ФАО были 
разработаны еще две электронные правовые базы данных: FAOLEX20 
и FISHLEX21. FAOLEX – аналогичная WATERLEX база данных, содер-
жащая самое большое в мире электронное собрание национального за-
конодательства и международных договоров по вопросам продовольс-
твия и сельского хозяйства (включая и водные аспекты). Нормативно 
правовой материал в ней обобщен и проиндексирован на трех языках: 
английском, французском и испанском. FISHLEX – это база данных 
о требованиях, предъявляемых прибрежными государствами в отно-
шении рыбного промысла, осуществляемого иностранными судами.

Более того, Юридическое ведомство ФАО постоянно сотруднича-
ет с другими международными институтами, передавая опыт создания 
подобных электронных баз данных правовых источников. Так, в 2001 г. 
ФАО, Программа Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде (далее – ЮНЕП) и Международный союз охраны природы и при-
родных ресурсов (далее – МСОП) подписали соглашение о сотрудни-
честве, в котором говорится о признании достижений ФАО в области 
предоставления правовой информации о продовольствии и сельском 
хозяйстве, равно как и экологическом праве и решимости объединить 
усилия с целью обеспечения доступа к информации по природоресур-
сному законодательству для развивающихся стран и стран с переход-
ной экономикой. В результате указанного сотрудничества была разра-

20  Электронная база данных доступна по адресу http://faolex.fao.org/faolex/
21  Электронная база данных доступна по адресу http://faolex.fao.org/fishery/



245

ботана электронная правовая база данных ECOLEX22, представляющая 
собой совместный информационный сервис по экологическому праву, 
содержащий анализ и тексты международных соглашений, законода-
тельства ЕС и национального законодательства, правовые инструмен-
ты «мягкого права», политическую и правовую литературу, а также су-
дебные решения в сфере экологии (включая и водные аспекты).

Примечательная с практической точки зрения небольшая по объ-
ему электронная база данных создана в рамках ЮНЕСКО «Междуна-
родное водное право». Указанная база данных собрала правовые ана-
литические материалы на тему роли международного права и правовых 
институтов при разрешении потенциальных конфликтов и создании 
потенциала для сотрудничества, а также на тему возможных средств 
для обеспечения защиты водных ресурсов и сооружений во время во-
оруженных конфликтов. Указанные документы отражают достоинс-
тва международной правовой системы, равно как и недостатки и про-
белы в этой связи. Размещенные в базе данных правовые материалы 
рассчитаны как на юристов-международников, так и на лиц, не имею-
щих юридического образования. База данных ЮНЕСКО имеет пред-
метный указатель (такие разделы как: водная безопасность, судебные 
дела, международное водное право), в рамках которого по отдельным 
темам собраны правовые аналитические документы. Например, в раз-
деле Международное водное право представлены следующие доку-
менты: «Правовые средства международного управления пресными 
водами» Стефано Бурчи, где дается анализ существующих средств 
в рамках действующих международно-правовых источников по уп-
равлению разными видами пресных вод; «Защита водных сооруже-
ний в соответствии с международным правом» Фредерика Лоренца, 
где отражены правовые аспекты обеспечения безопасности водных 
сооружений в соответствии с действующим международным правом. 
В разделе «Судебные дела» представлены анализ и практически зна-
чимые выводы относительно целого ряда водных ресурсов, например 
рек Рейн, Дануби, Нил, международного управления колумбийской 
речной системой и пр.

Очевидно, что при делимитации морских границ очень важно при-
менять надлежащие источники международного права. Когда речь идет 
о надлежащих источниках морского права, имеется в виду, что все 
возможные источники международного права должны быть приняты 
22  Электронная база данных доступна по адресу http://www.ecolex.org.
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во внимание и проанализированы. Если обобщить и структурировать 
источники международного морского права, то можно выделить сле-
дующие: международные конвенции, общие или специальные, согла-
шения, протоколы, пакты – вне зависимости от названия, соответству-
ющие Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г., 
как доказательство всеобщей практики, признанной в качестве право-
вой нормы; судебные решения и доктрины наиболее квалифицирован-
ных специалистов по публичному праву различных наций в качестве 
вспомогательного средства для определения правовых норм.

Необходимо отметить также, что в процессе разрешения между-
народных морских споров и проблем Мирового океана должны при-
меняться другие источники международного права, например общие 
принципы права.

Отдел по делам океанов и морского права и Юридическая служ-
ба Секретариата ООН создали уникальную электронную базу данных 
«Морское пространство: Морские границы и делимитации морских 
пространств»23. Указанная база данных была подготовлена для целей 
предоставления надлежащей информации о практике государств в сфе-
ре морского права и делимитации морских пространств. База данных 
содержит нормативно-правовые документы национального законода-
тельства прибрежных государств и международные договоры по воп-
росам делимитации морских пространств, которые были доступны 
за годы сбора информации ООН. При возможности тексты снабжают-
ся иллюстрированными картами. В дополнение к этому база данных 
содержит иные справочные материалы: таблицы со статусом Конвен-
ции ООН по морскому праву, краткую информацию по спорам о юрис-
дикции в отношении морских пространств и т.п.

В 1994 г., спустя более чем 10 лет с момента принятия 10 декабря 
1982 г. Конвенции ООН по морскому праву, Отдел по делам океанов 
и морского права издал исследование «Морское право: Практика го-
сударств на момент вступления в силу Конвенции ООН по морскому 
праву»24. Указанное исследование показало, что до момента вступления 
в силу Конвенции ООН по морскому праву 16 ноября 1994 г. принци-
пы и нормы, кодифицированные в Конвенции, оказали существенное 
влияние на практику государств, вне зависимости от того, подписало 

23  Электронная база данных доступна в сети Интернет on-line по адресу http://www.
un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/index.htm.
24  United Nations publication, Sales No. E. 94.V. 13.
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какое-то государство Конвенцию, ратифицировало ее или присоеди-
нилось к ней. Представленные в исследовании основные тенденции 
и особенности практики государств, равно как и основные тенден-
ции глобального развития, вышли за пределы национальной и реги-
ональной практики государств в этом вопросе. Указанное исследова-
ние стало основой серии публикаций о практике государств в области 
международного морского права, его соотношения с национальным 
правом и т.д.

Электронная база данных «Морское пространство: морские гра-
ницы и делимитации морских пространств» – это аккумулированный 
результат усилий Отдела по делам океанов и морского права, наце-
ленный на предоставление самой последней информации о практике 
государств в вопросе о делимитации25. База данных разделена на че-
тыре части, охватывая практику африканских, азиатских и южнотихо-
океанских, европейских и североамериканских, а также латиноамери-
канских государств Карибского бассейна. Каждая из частей содержит 
краткую информацию о последних тенденциях в решении вопросов 
делимитации морских пространств данного региона. Есть ссылки 
на законодательство и международные нормативно-правовые источ-
ники. Кроме того – что важно – база данных постоянно пополняется 
иллюстративными картами, на которых показаны линии разграниче-
ния морских пространств. В последующем планируется дополнение 
базы договорами по вопросам исходных линий и делимитации морс-
ких пространств.

База данных охватывает законодательства государств – участников 
Конвенции ООН по морскому праву, равно как и не подписавших ее. 
База данных в части договоров о делимитации морских границ содер-
жит информацию о практике установления территориального моря, 
прилежащей зоны, исключительной экономической зоны и конти-
нентального шельфа. Анализ содержащихся в электронной базе дан-
ных договоров о делимитации морских границ между государствами 
со смежными или противолежащими берегами позволяет получить боле 
полную картину о пределах распространения в море юрисдикции или 
суверенитета каждого прибрежного государства. База данных посто-
янно находится в стадии наполнения новых документов.

25  О делимитации морских пространств см.: Вылегжанин А.Н. Решения международ-
ного суда ООН по спорам о разграничении морских пространств. М.: Изд-во Юриди-
ческая литература, 2004. 224 с.
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Учитывая приведенные примеры, в целом следует отметить, что 
электронная (компьютерная) систематизация международных согла-
шений по отдельным тематическим аспектам ООН является уникаль-
ным средством и условием для повышения эффективности междуна-
родной правотворческой деятельности, способствования ликвидации 
повторов, пробелов и противоречий в действующем международном 
праве и обеспечения удобства при реализации международно-право-
вых норм. Лишь использование подобных электронных баз данных 
источников международного права предоставляет возможность опе-
ративно находить и правильно толковать необходимые международ-
но-правовые нормы.

Следует отметить, что данную деятельность можно рассматривать 
как некий обособленный вид систематизации международного права 
в Интернете. На современном этапе данная систематизация носит лишь 
упорядочивающий характер, далека до глобального охвата всего масси-
ва источников, что характерно и для ООН, ее структур и специализиро-
ванных учреждений, и для большинства международных организаций, 
так и не создавших к настоящему моменту общедоступных интернет-
кодификаций изданных ими международно-правовых актов.

Безусловно, данная задача в условиях признания юридической зна-
чимости электронного документа является чрезвычайно важной и будет 
способствовать оптимизации и правотворчества, и правоприменения 
в международном праве. Препятствия же, стоящие на пути осущест-
вления кодификации международного права в сети Интернет, носят 
на современном этапе не столько правовой, сколько организационный 
и финансовый характер.
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Electronic (computerheld) systematization 
of international law

(Summary)

Vadim O. Petrov*

Of vital importance is proper systematization of sources of law. 
Nowadays of more and more importance in the process of systematization 
of international law sources becomes the modern means o communication, 
analyzes, classification and search of information. One of the most practical 
means nowadays to obtain complete legal information is the use of special 
electronic legal database on international law. Electronic legal database 
is a method of systematization that is an ordering of present international 
legal sources of law. Such method of systematization make it possible to find 
and to construe correct all relating to the legal issue of regulation rules 
of international law. Use of electronic databases as a mean of systematization 
make it easier and practical convenient to apply rules of international law.

Use of electronic databases in systematization of rules of international 
law is one of the primary tasks of UN. This is vividly confirmed by the 
practical result in this field by UN. In November 2001 the task group 
on informational and communication technologies was formed to develop 
integration of informational technologies in the UN activities. The 
UN General Assembly Resolution 56/183 (21 December 2001) endorsed 
the holding of the World Summit on the Information Society (WSIS) 
where this issue is also being discussed. The following Tunis Agenda for 
the Information Society invited the Secretary-General of United Nations 
to convene a new forum for multi-stakeholder policy dialogue called the 
Internet Governance Forum (IGF).

Further development of the systematization of rules of international 
law in this respect through the electronic databases is a unique mean and 
condition to make it more effective the international lawmaking, elimination 
of repetitions, gaps and contradictions in international law and what is of vital 
importance to make the application and construction of rules of international 
law easier and suitable. Only use of such related electronic legal databases 
will make it simple to take into consideration and carefully analyze all the 
possible rules of law related to a certain international legal issue.

* Vadim O. Petrov – post-graduate student of the Chair of International Law, MGIMO-
University MFA Russia.


