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ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В СФЕРЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ 
 

А.А. Бочкова  

Витебск, УО «ВГУ им. П.М. Машерова» 
 

Международным сообществом принято на сегодняшний день такое число 

международных актов, направленных на борьбу с торговлей людьми и рабством, 

которое само по себе уже нуждается в систематизации и обобщении на предмет 

уяснения их внутренней взаимосвязи, устранения противоречий, выявления про-

белов и неопределенностей. При этом следует иметь в виду, что официальная си-

стематизация и кодификация международных актов, направленных на борьбу с 

торговлей людьми, не производилась. Поэтому первая задача, которую следует 

решить, состоит в отборе тех международных актов, которые относятся к сфере 

борьбы с торговлей людьми. В качестве критериев отбора можно взять два взаи-

мосвязанных критерия: 

1)  использование в международном акте понятий «торговля людьми», «ра-

боторговля», «торговля детьми», «рабский труд», «принудительный или обяза-

тельный труд» и смежных с ними понятий (например, «похищение человека», 

«незаконная миграция» и т.д.); 

2)  наличие в нем нормативных положений, т.е. определенных правил пове-

дения (запретов, дозволений, юридических обязанностей), рассчитанных на неод-

нократное применение. 

Понятия «система норм международного права» и «система международно-

правовых актов» – не одно и то же. Нормы международного права могут содер-

жаться не только в международно-правовых актах. Поэтому было бы ошибочно 

ограничить систему норм международного права, направленных на борьбу с тор-

говлей людьми, только такими источниками, какими являются международно-

правовые акты. 

Известно, что к основным источникам международного права, согласно п.п. 

«b» и «с» п.1 ст.38 Статута Международного суда, относятся также международ-

ный обычай как доказательство всеобщей практики, признанной в качестве пра-

вовой нормы, и общие принципы права, признанные цивилизованными нациями. 

В качестве вспомогательного средства для определения того, является ли та или 

иная правовая норма обычной нормой международного права или общепризнан-

ным принципом права, согласно п.п. «d» п.1 ст.38 Статута Международного суда, 

могут быть использованы судебные решения и доктрины наиболее квалифициро-

ванных специалистов по публичному праву различных наций. 

Стало быть, система норм международного права, направленных на борьбу с 

торговлей людьми, может включать: 

1)  нормы, содержащиеся в международно-правовых актах; 

2) международно-правовые обычаи; 

3) общепризнанные принципы права. 

Основной и наиболее распространенной формой существования современ-

ного международного права является международный договор. Согласно п.п. «а» 

п.1 ст.2 Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 го-

да, п.п. «а» п.1 ст.2 Венской конвенции о праве договоров между государствами и 

международными организациями или между международными организациями от 

21 марта 1986 года, «договор» означает международное соглашение, заключенное 

между государствами и (или) международными организациями в письменной 

форме и регулируемое международным правом, независимо от того, содержится 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 60 

ли такое соглашение в одном документе, в двух или нескольких связанных между 

собой документах, а также независимо от его конкретного наименования. 

Объяснение своеобразной популярности договора как формы существования 

международного права (по сравнению с другой основной формой – международ-

но-правовым обычаем) заключается в том, что договор более удобен для приме-

нения, чем обычай, так как уяснить точное юридическое содержание обычной 

нормы для правоприменителя иногда бывает намного сложнее. В договоре четко 

и ясно формулируются правила поведения государств, их права и обязанности, 

предусматривается порядок изменения или прекращения его действия. 

Нормы международного права, содержащиеся в международно-правовых 

актах, можно подразделить на две группы: новые нормы, созданные современны-

ми участниками международного общения, и старые нормы, сохранившиеся от 

прошлых эпох, которые применяются и сегодня. 

Таким образом, вполне корректно включение в систему норм международ-

ного права, направленных на борьбу с торговлей людьми, норм, предназначенных 

для борьбы с работорговлей и рабством, содержащихся в Конвенции ООН отно-

сительно рабства от 25 сентября 1926 года (с изменениями 1953 года) и Дополни-

тельной конвенции ООН об упразднении рабства, работорговли и институтов и 

обычаев, сходных с рабством, от 7 сентября 1956 года. 

Международно-правовой обычай является другим основным источником меж-

дународного права. Доктринально-практическое применение обычно-правовых норм 

обозначено в п.1 ст.38 Статута Международного суда, согласно которому суд при 

рассмотрении дел кроме договорных норм применяет «международный обычай как 

доказательство всеобщей практики, признанной в качестве правовой нормы». При-

знавая необходимым применение в конкретных делах наряду с договорными норма-

ми обычно-правовых норм, главный судебный орган ООН подтвердил их важное 

юридическое значение в параметрах обеспечения права и справедливости. 

Связь международного договора и международного обычая проявляется в 

следующем: 

а) международный обычай в ряде случаев получает договорное оформление; 

б) международный договор может стать международным обычаем; 

в) международный обычай может внести уточнения и дополнения в между-

народный договор и даже изменить некоторые его положения. 

Значительная часть современного договорного международного права со-

стоит из норм, которые ранее были обычаями. Они не утратили своего обычного 

характера для членов межгосударственного общения, не ставших участниками 

договоров, зафиксировавших эти нормы. 

В то же время в отличие от договора обычно-правовая норма: 

1)  создается международным сообществом в целом, т.е. достаточно предста-

вительным сообществом государств, и становится обязательной для всех госу-

дарств, не выражающих протеста; 

2)  не фиксируется в письменном виде. Международный суд выводит ее из 

практики государств; 

3)  соблюдается в силу удобства, целесообразности. Отступления и даже 

прямые ее нарушения не считаются международными правонарушениями; 

4) признается таковой при условии всеобщности практики ее применения.  

Следует иметь в виду, что в доктрине и практике международного права 

термин «обычай» используется в двух значениях: 

 как процесс создания нормы международного права («международное 

нормопроизводство»); 
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 как юридическая норма, образованная в результате данного процесса. 

Статут Международного суда ООН установил (п.п. «с» п.1 ст.38), что наряду 

с конвенциями и обычаем Суд применяет также «общие принципы права, при-

знанные цивилизованными нациями». Как правило, под общим принципом меж-

дународного права понимается не правовая норма, а некая общая идея, которая 

может быть выведена из норм международного права. 

Относительно правовой природы этих принципов в международно-правовой 

доктрине существуют различные мнения. В одних случаях считают, что речь идет 

о принципах, которые не только присущи правовым системам государств, но и 

восприняты международным правом. В других случаях под этим понимают лишь 

принципы, присущие внутреннему праву государств. 

В целом общепризнанность определенных принципов международного пра-

ва справедливо связывать с тем, что они: 

 признаются международным сообществом государств в целом; 

 обладают не менее, а порой и более высокой обязательной силой, чем до-

говоры; 

 являются императивными по содержанию. 

Будучи включенными в правовую систему государства, став обяза-
тельными для всех органов государства, общепризнанные принципы меж-
дународного права становятся принципами внешней политики. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВА 

ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВ И СВОБОД ЛИЧНОСТИ 
 

Е.В. Бошукова, Ю.А. Бошукова 

Витебск, УО «ВГУ им. П.М. Машерова» 
 

Проблема соблюдения прав и свобод человека всегда занимала центральное 

место в науке конституционного права. В настоящее время правоведами все чаще 

поднимается вопрос об обязанностях государства.  

В обязанностях государства проявляется его сущность, степень его демокра-

тичности, характер деятельности, отношение к обществу. Государство реализует 

себя в обязанностях. Обязанности государства определяются его экономическим 

базисом, социальной структурой. 

За всю историю развития белорусской государственности впервые в ст.2 

Конституции Республики Беларусь было провозглашено: «Человек, его права, 

свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью обще-

ства и государства».  

Приоритет общечеловеческих интересов над всеми другими ценностями 

государства стал официально закреплен на конституционном уровне. Следова-

тельно, конституционное закрепление прав и свобод человека как высшей ценно-

сти предполагает соответствующие обязанности государства по их соблюдению и 

защите,  предоставлению условий для развития личности.  

Так в ч.2 ст.2 Конституции Республики Беларусь закреплено: «Государство 

ответственно перед гражданином за создание условий для свободного и достой-

ного развития личности».  

Данные положения являются неотъемлемой частью современных концепций 

правового государства. Закрепив основную конституционную обязанность госу-

дарства – признание, соблюдение и защиту прав человека и гражданина, Респуб-

лика Беларусь встала на один уровень с современными цивилизованными госу-

дарствами.   
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