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АктуАльные проблемы 
прАвА европейского 

союзА

Н.А. Молчанов*, К.И. Трубачева**

подходы к применению 
принципов междунАродного 
прАвА в новых геополитических 
условиях
Аннотация: Как показывает современная действительность, вопросы строгого соблюдения 
либо игнорирования основных принципов международного права становятся все более акту-
альными. Сегодня это, в том числе, было еще раз подчеркнуто в связи с новыми сложившимися 
геополитическими условиями – а именно при подходе к оценке вхождения Республики Крым в 
состав Российской Федерации. Кроме прочего, вопросы использования и соблюдения принципов 
международного права все чаще обостряются на международной арене. Именно это в полной 
мере обуславливает значимость изучения в научном плане действующих принципов междуна-
родного права – как основополагающих начал, норм и руководящих принципов функционирова-
ния межгосударственной системы, которые обладают высшей юридической силой и выража-
ют закрепившиеся устои практики международных отношений. Методология исследования: 
комплексное использование общефилософских, общенаучных и частнонаучных методов науч-
ного познания (системный, исторический, сравнительно-правовой, синергетический, модели-
рования и др.). Исследование по данной тематике имеет большую теоретическую и практи-
ческую значимость для юридической науки, совершенствования законодательства и практики 
его применения, осмысления пути развития национального и международного права в совре-
менных геополитических условиях. Новизна исследования обусловлена последними событиями 
на международной политической арене, связанными с общественно-политической обстанов-
кой в Украине и решением вопроса о присоединении к России новых субъектов федерации, ранее 
входивших в состав Украины. 
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В марте 2014 года произошло важное исто-
рическое событие – Республика Крым 
и город Севастополь, имеющии�  особыи�  

статус, добровольно вошли в состав России� -
скои�  Федерации. Процесс вхождения Республи-
ки Крым осуществлялся с соблюдением всех 
норм международного права на основе воле-
изъявления крымского народа, отраженного в 
референдуме от 16 марта 2014 года. По офици-
альным данным, на территории Автономнои�  
Республики Крым 96,77 % избирателеи�  прого-
лосовало – «За воссоединение Крыма с Россиеи�  
на правах субъекта России� скои�  Федерации», в 
Севастополе – 95,6 %. 

17 марта результаты референдума были ут-
верждены Верховным Советом Автономнои�  
Республики Крым и Городским советом Севас-
тополя, и в тот же день Верховныи�  Совет Авто-
номнои�  Республики Крым провозгласил Крым 
независимым суверенным государством – Ре-
спубликои�  Крым, в которои�  Севастополь имеет 
особыи�  статус.

 Республика Крым в лице своего высшего ор-
гана власти – Государственного Совета Респу-
блики Крым – обратилась к России� скои�  Феде-
рации с предложением о принятии Республики 
Крым в состав России� скои�  Федерации в качест-
ве нового субъекта России� скои�  Федерации со 
статусом республики. Парламент Крыма в уско-
ренном порядке подготовил проект межгосу-
дарственного договора о вступлении Республи-
ки Крым в состав России� скои�  Федерации. 

17 марта, учитывая волеизъявление наро-
дов Крыма, Президент Путин подписал Указ о 
признании в качестве суверенного и независи-
мого государства Республику Крым. 

18 марта был подписан договор о принятии 
в России� скую Федерацию Республики Крым и 
образовании в составе России� скои�  Федерации 
новых субъектов, которыи�  в последующем 
ратифицирован Государственнои�  Думои�  и 21 
марта был одобрен Советом Федерации. На 
этом правовые процедуры были полностью 
завершены и Республика Крым и город Севас-
тополь стали субъектами России� скои�  Федера-
ции. Президент РФ В.В. Путин в послании Фе-
деральному Собранию заявил, что «Крымскии�  
референдум прошел в полном соответствии с 
демократическими нормами и международны-
ми процедурами».

Реакция Украины, США и стран Европеи� ско-
го Союза на вхождение Республики Крым в со-
став РФ была краи� не негативнои�  и выражалась 
в отказе признать независимость Республики 
Крым, результаты референдума и самого фак-
та воссоединения Крыма с Россиеи� . По иници-
ативе западных стран 27 марта 2014 года при-
нята резолюция Генеральнои�  Ассамблеи ООН, 
где, ссылаясь на свою резолюцию 2625 (XXV) от  

24 октября 1970 года, в которои�  она одобри-
ла Декларацию о принципах международного 
права, касающихся дружественных отношении�  
и сотрудничества между государствами в соот-
ветствии с Уставом Организации Объединен-
ных Нации� , и вновь подтверждая закреплен-
ные в неи�  принципы о том, что территория 
государства не должна быть объектом прио-
бретения другим государством в результате 
угрозы силы или ее применения, и любая по-
пытка, направленная на частичное или полное 
нарушение национального единства и тер-
риториальнои�  целостности государства или 
страны, или их политическои�  независимости, 
несовместима с целями и принципами Устава:
1.  Подтверждает свою приверженность су-

веренитету, политическои�  независимости, 
единства и территориальнои�  целостности 
Украины в ее международно признанных 
границах;

2.  Призывает все государства отказаться и 
воздерживаться от деи� ствии� , направлен-
ных на частичное или полное нарушение 
национального единства и территориаль-
нои�  целостности Украины, в том числе лю-
бых попыток изменить границы Украины с 
помощью угрозы силои�  или ее применения 
или других, незаконных средств;

3.  Настоятельно призывает все стороны не-
медленно приступить к мирному урегули-
рованию ситуации вокруг Украины путем 
прямого политического диалога, прояв-
лять сдержанность, не прибегать к одно-
сторонним деи� ствиям и военнои�  ритори-
ки, которые могут усилить напряженность, 
и в полнои�  мере участвовать в междуна-
родных посреднических усилиях;

4.  Приветствует усилия Организации Объ-
единенных Нации� , Организации по безопа-
сности и сотрудничеству в Европе и других 
международных и региональных органи-
зации�  по предоставлению Украине помощи 
в защите прав всех граждан Украины, в том 
числе, прав лиц из числа меньшинств;

5.  Подчеркивает, что референдум, проведен-
ныи�  в Автономнои�  Республике Крым и го-
роде Севастополе 16 марта 2014, не имеет 
законнои�  силы, не может быть основани-
ем для любого изменения статуса Авто-
номнои�  Республики Крым или города Се-
вастополя;

6.  Призывает все государства, международ-
ные организации и специализированные 
учреждения не признавать любое изме-
нение статуса Автономнои�  Республики 
Крым и города Севастополя на основа-
нии упомянутого выше референдума и 
воздерживаться от любых деи� ствии�  или 
шагов, которые можно было бы истол-

Н.А. МОлчАНОв, К.И. ТРУБАчЕвА 
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АКТУАльНыЕ пРОБлЕМы пРАвА ЕвРОпЕйСКОгО СОюЗА

ковать, как признание любого такого из-
мененного статуса. Анализ содержания 
резолюции показывает ее�  однобокость и 
явное ориентирование только на прин-
цип национального единства и террито-
риальнои�  целостности государства или 
страны и практическое игнорирование 
принципа народов и нации�  на самоопре-
деление. И такая резолюция была принята 
большинством членов ООН. За резолюцию 
проголосовали 100 стран – членов ООН, 
воздержались 58. Против этого докумен-
та выступили 11 стран: Армения, Белорус-
сия, Боливия, Венесуэла, Зимбабве, Куба, 
КНДР, Никарагуа, Россия, Сирия и Судан. 
Министр иностранных дел РФ С.В.Лавров 
выразил удивление тому, «с какои�  одержи-
мостью серьезные страны (США, ЕC) всю 
свою дипломатическую мощь бросали на 
то, чтобы “выкручивать руки” всему миру, 
в том числе ближаи� шим нашим партнерам, 
в расчете на то, что они поддадутся на ар-
гумент о непреложности и незыблемости 
территориальнои�  целости, игнорирование 
всех других принципов Устава ООН!”

Как видно из вышеизложенного, пробле-
ма строгого соблюдения либо игнорирования 
основных принципов международного права 
в полном объе�ме обозначилась и приобрела 
свою остроту в новых геополитических усло-
виях при подходе к оценке вхождения Респу-
блики Крым в состав России. 

В данных условиях представляется весьма 
важным рассмотреть в научном плане деи� ству-
ющие принципы международного права – как 
основополагающие начала, нормы и руководя-
щие правила функционирования межгосудар-
ственнои�  системы, обладающие высшеи�  юри-
дическои�  силои�  и выражающие закрепившиеся 
устои практики международных отношении� . 

Согласно тексту Венскои�  конвенции о праве 
международных договоров 1969 года, а имен-
но ст. 53 – «императивная норма общего меж-
дународного права является нормои� , которая 
принимается и признается международным 
сообществом государств в целом как норма, 
отклонение от которои�  недопустимо и которая 
может быть изменена только последующеи�  
нормои�  общего международного права, нося-
щеи�  такои�  же характер»1.

Исходя из того, что основные принципы 
международного права выступают в форме ме-
ждународно-правовых норм, они и представ-
ляют собои�  основные источники международ-
ного права.

1 Ст. 53 Венской конвенции о праве международных 
договоров 23.05.1969.

Стоит отметить, что появление основополага-
ющих принципов международного права нераз-
рывно связано с появлением первых государств 
и, соответственно, с началом осуществления 
ими своих внешних функции� . Основываясь на 
положении о том, что именно государство обла-
дает наивысшим объемом международных прав 
и обязанностеи�  и располагает первоначальнои�  
правосубъектностью, позволяет определить 
его в роли основного субъекта международно-
го права. Стоит отметить, что все государства 
обладают следующими характерными призна-
ками, такими как: управленческим аппаратом, 
собственнои�  территориеи�  и населением, а так-
же суверенитетом. 

Необходимо подчеркнуть, что при анализе, 
применении и толковании основополагающих 
принципов международного права надлежит 
использование системного подхода: а именно 
понимание того, что все принципы должны 
быть рассмотрены во взаимосвязи друг с дру-
гом, а не по отдельности. 

В настоящее время Устав Организации Объ-
единенных Нации�  в ст. 2 закрепляет семь ос-
новных деи� ствующих принципов международ-
ного права2.

Пункт 1 ст. 2 Устава ООН гласит: «Органи-
зация основана на принципе суверенного ра-
венства всех ее членов». Данное положение 
представляет основу существующих между-
народных отношении� , что обеспечивает нали-
чие и поддержание международного правопо-
рядка. Суть данного положения должна быть 
рассмотрена с точки зрения возможности осу-
ществления государством внутри своеи�  тер-
ритории законодательнои� , исполнительнои�  
и судебнои�  власти в отсутствие возможного 
вмешательства со стороны других государств 
и международных организации� ; а также само-
стоятельно и в полном объеме определять и 
осуществлять свою внешнюю политику. 

Стоит заметить, что рассмотренныи�  выше 
принцип получил свое закрепление (и после-
дующее более широкое толкование) не только 
в Уставе ООН, а также в Декларации о прин-
ципах международного права, в Декларации 
принципов Заключительного акта Совещания 
по безопасности и сотрудничеству в Европе и 
ряде других документов.

В тексте Декларации особо подчеркивается 
необходимость руководства и строгого соблю-
дения данных принципов государствами при 
развитии своих взаимоотношении� .

Необходимо подчеркнуть, что обозначенные 
в Уставе семь принципов не составляют исчер-
пывающии�  и закрытыи�  список основных прин-

2 Ст. 2 Устава ООН.
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Н.А. МОлчАНОв, К.И. ТРУБАчЕвА 

ципов международного права. Например, США, 
Канадои�  и большинством государств Европы 
был подписан Заключительныи�  акт Совещания 
по безопасности и сотрудничеству в Европе в 
1975 году, которыи�  включает уже десять осново-
полагающих принципов. Текст Заключительно-
го акта был дополнен принципами территори-
альнои�  целостности государств, нерушимости 
границ и уважения прав человека и основных 
свобод. Кроме прочего, приверженность дан-
ным принципам была подтверждена государст-
вами спустя десять лет на Венскои�  встрече 1986 
года путем утверждения резервнои�  программы 
имплементации обозначенных принципов.

Таким образом, можно отметить следующее: 
с момента первого обозначения и закрепления 
основных принципов международного пра-
ва их значимость в современном мире только 
усиливается. Степень соблюдения и точного 
выполнения государствами основных принци-
пов международного взаимодеи� ствия, на се-
годняшнии�  день, имеет все более важное зна-
чение. Именно четкое соблюдение принципов 
международного права способствует большеи�  
стабилизации международных отношении� , пу-
тем определения рамок дозволенного, а также 
юридическим закреплением формирующихся 
новых форм международного сотрудничества. 
Подтверждение этому можно наи� ти в тексте 
Декларации 1970 года, где закреплено, что «до-
бросовестное соблюдение принципов между-
народного права, касающихся дружественных 
отношении�  и сотрудничества между государст-
вами, и добросовестное выполнение государст-
вами обязательств, принятых в соответствии с 
Уставом, имеют важнеи� шее значение для под-
держания международного мира и безопасно-
сти и для достижения других целеи�  Организа-
ции Объединенных Нации� »3.

В современных условиях глобализации, 
научного и технического прогресса различ-
ных стран, все более остро становятся вопро-
сы относительно соблюдения и выполнения 
принципов территориальнои�  целостности 
(неприкосновенности)4 государств и принципа 
равноправия и самоопределения народов.

3 Декларация о принципах международного права, 
касающихся дружественных отношений и сотрудни-
чества между государствами в соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций, от 24 октября  
1970 г. / Действующее международное право. В 3-х то-
мах / составители Ю.М. Колосов. Т.1. М.: Издательство 
Московского независимого института международного 
права, 1996. – С. 73.
4 В науке существуют различные подходы ученых на 
определение и соотношение понятий «территориальная 
целостность» и «территориальная неприкосновенность». 
Так, высказываются мнения о том, что понятие территори-
альной целостности государства является более широким.

Как показывает история, значимость и акту-
альность соблюдения указанных принципов с 
каждым годом возрастает.

Все чаще на международнои�  арене возникают 
вопросы (попытки) либо нарушения, либо при-
менения (использования) данных принципов.

Принцип территориальнои�  целостности го-
сударств закрепляется в п. 4 ст. 2 Устава ООН: 
«все Члены Организации Объединенных На-
ции�  воздерживаются в их международных 
отношениях от угрозы силои�  или ее примене-
ния как против территориальнои�  неприкос-
новенности или политическои�  независимости 
любого государства, так и каким-либо другим 
образом, несовместимым с Целями Объеди-
ненных Нации� ». Более детально данныи�  прин-
цип конкретизируется в Декларации о прин-
ципах международного права 1970 года, где 
говорится, что каждое государство «должно 
воздерживаться от любых деи� ствии� , направ-
ленных на нарушение национального единст-
ва и территориальнои�  целостности любого го-
сударства или страны». Последующее развитие 
принцип территориальнои�  целостности полу-
чает в Хельсинском Совещании 1975 года, где 
в Заключительном акте закрепляется, что «Го-
сударства-участники рассматривают как неру-
шимые все границы друг друга», и включает 
«признание существующих границ в качестве 
юридически установленных в соответствии с 
международным правом»5. Кроме того, в тек-
сте Акта говорится и о том, что ««Государства-
участники будут уважать суверенное равенст-
во и своеобразие друг друга, а также все права, 
присущие их суверенитету и охватываемые 
им, в число которых входит, в частности, право 
каждого государства на юридическое равенст-
во, на территориальную целостность, на свобо-
ду и политическую независимость» (статья 2).

Видится необходимым обозначить взаимос-
вязь принципа территориальнои�  целостности 
с принципом невмешательства в дела, состав-
ляющие внутреннюю компетенцию каждо-
го конкретного государства. Исходя из этого, 
ни группа государств, ни одно государство не 
обладают правами по прямому или косвенно-
му вмешательству во внутренние дела другого 
государства. Различные попытки, проявляю-
щиеся в однои�  из возможных форм вмешатель-
ства (политические, экономические, военные, 
культурные и др.), могут быть рассмотрены 
как нарушение международных норм права.

Принцип территориальнои�  целостности 
может быть подвергнут нарушению не только 
«физическими» средствами (применение воо-

5 Здесь может возникнуть вопрос невозможности 
противостояния ОБСЕ в отношении НАТО по вопросу 
Югославии и проблемы Косово в 1980–90 гг.



М
ГЮ

А
 (У

ни
ве

рс
ит

ет
 и

ме
ни

 О
.Е

. К
ут

аф
ин

а)
 w

w
w.

m
sa

l.r
u 

и 
©

 N
O

TA
 B

EN
E 

(О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w.
nb

pu
bl

is
h.

co
m

1258
№6 (43) ИЮНЬ 2014

А
кт

уА
л

ь
н

ы
е 

п
ро

б
л

ем
ы

 р
о

с
с

и
й

с
ко

го
 п

рА
вА

А
кт

уА
л

ь
н

ы
е 

п
ро

б
л

ем
ы

 р
о

с
с

и
й

с
ко

го
 п

рА
вА

руженных сил), но и использованием различ-
ного рода влияния на внутригосударственную 
жизнь, посредством обострения различных 
конфликтов, содеи� ствия возникновению и рас-
пространению вооруженных столкновении�  и 
другим различным негативным процессам на 
основе различных факторов.

Закономерно возникает вопрос о связи 
принципа территориальнои�  целостности с 
принципом суверенного государства. В соот-
ветствии с чем суверенное равенство распро-
страняется на абсолютно все государства без 
исключения и в равнои�  степени. Все государ-
ства на международнои�  арене обладают оди-
наковым «набором» прав и обязанностеи�  и 
независимо от экономического, политическо-
го или социального уровня развития предста-
ют равнозначными участниками международ-
ного сообщества. 

В соответствии с текстом Заключительного 
акта – государства обязаны уважать террито-
риальную целостность друг друга, и, следова-
тельно, должны «воздерживаться от любых 
деи� ствии� , несовместимых с целями и принци-
пами Устава ООН». Нарушение данного прин-
ципа, как показывает история, приводило к 
большим политическим, экономическим и во-
оруженным конфликтам6.

Помимо вышерассмотренного, наиболее 
проблематичным и сложным в доктрине меж-
дународного права и в условиях сложившеи� ся 
геополитическои�  обстановки в мире (а именно 
в сфере соотношения основных принципов) 
является вопрос взаимосвязи принципа терри-
ториальнои�  целостности государств с принци-
пом самоопределения народов и нации� .

Возникновение вопросов национального са-
моопределения нации�  и народов зародились 
довольно на раннеи�  стадии формирования го-
сударств. Данным вопросам посвящали свои 
труды многие общественные деятели, такие 
как Руссо, Локк, Гроции� . С тех пор данныи�  во-
прос возникал на протяжении всеи�  истории 
в различных географических территориях: в 
1776 году в США, в 1791 году во Франции, 1896 
году в Лондоне, в 1914 году в СССР и др.

На сегодняшнии�  день, в соответствии с п. 2 
ст. 1 Устава ООН, Организация преследует цели 
«развивать дружественные отношения между 
нациями на основе уважения принципа равно-
правия и самоопределения народов, а также 
принимать другие соответствующие меры для 
укрепления всеобщего мира». 

6 В качестве примера могут быть рассмотрены суще-
ствовавшие как Приднестровский конфликт, Карабах-
ский вопросы, возникающие с правовым положением 
Курильских островов и Южного Сахалина, Грузии, Аб-
хазии и Южной Осетии, Косово.

Заключительныи�  акт ОБСЕ в своем тексте, а 
именно в Главе VIII о равноправии и праве на-
родов распоряжаться своеи�  судьбои�  дает сле-
дующее разъяснение данного принципа: «Госу-
дарства-участники будут уважать равноправие 
и право народов распоряжаться своеи�  судьбои� , 
деи� ствуя постоянно в соответствии с целями 
и принципами Устава ООН и соответствую-
щими нормами международного права, вклю-
чая те, которые относятся к территориальнои�  
целостности государств. Исходя из принципа 
равноправия и права народов распоряжаться 
своеи�  судьбои� , все народы всегда имеют право 
в условиях полнои�  свободы определять, когда 
и как они желают, свои�  внутреннии�  и внешнии�  
политическии�  статус без вмешательства извне 
и осуществлять по своему усмотрению свое 
политическое, экономическое, социальное и 
культурное развитие. Государства-участники 
подтверждают всеобщее значение уважения и 
эффективного осуществления равноправия и 
права народов распоряжаться своеи�  судьбои�  
для развития дружественных отношении�  меж-
ду ними, как и между всеми государствами; они 
напоминают также о важности исключения 
любои�  формы нарушения этого принципа».

Кроме прочего, в тексте Устава ООН в ст. 55 
говорится о принципах равноправия и возмож-
ности самоопределения народов. 

Пункт «b» ст. 76 Устава также закрепляет 
цель, направленную на «содеи� ствие полити-
ческому, экономическому и социальному про-
грессу населения территории�  под опекои� , его 
прогрессу в области образования и его про-
грессивному развитию в направлении к само-
управлению или независимости, как это может 
оказаться подходящим для специфических ус-
ловии�  каждои�  территории и ее народов и имея 
в виду свободно выраженное желание этих 
народов, и как это может быть предусмотрено 
условиями каждого соглашения об опеке».

Таким образом, исходя из текста докумен-
тов, мы видим, что возможность реализации 
принципа народов на самоопределение закре-
пляется в различных статьях, что подтвержда-
ет особую значимость данного вопроса.

Как показывают многие исторические при-
меры, при попытке осуществления принципа 
права народов на самоопределение доволь-
но часто происходило нарушение принципа 
территориальнои�  целостности, что приводи-
ло к возникновению дополнительных кон-
фликтных процессов. Довольно сложно в 
деи� ствительности получается реализовать 
один принцип, без нанесения ущерба друго-
му. Источником конфликтов может служить и 
различное понимание и толкование вопросов 
и самоопределения нации�  и народов. Нераз-
рывно следуют и сложности при определении 

АКТУАльНыЕ пРОБлЕМы пРАвА ЕвРОпЕйСКОгО СОюЗА
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критериев внешнего (право выхода из соста-
ва государства) самоопределения и внутрен-
него (реализация прав по внутреннему само- 
управлению). При этом стоит подчеркнуть, что 
«самоопределение присуще не государству, а 
народу или национально-государственному 
образованию, которое реализуется не в межго-
сударственных отношениях, а в процессе раз-
вития данного государства». Таким образом, 
самоопределение может быть рассмотрено не 
с точки зрения категории права, а в смысле ес-
тественнои�  категории жизнедеятельности в ее 
историческом формировании. 

Заслуживает уточнения следующии�  немало-
важныи�  аспект: текст Декларации четко пред-
усматривает формы дальнеи� шего возможного 
самоопределения. А именно «создание суве-
ренного и независимого государства, свобод-
ное присоединение к независимому государст-
ву или объединение с ним, или установление 
любого другого политического статуса, сво-
бодно определенного народом, являются спо-
собами осуществления этим народом права на 
самоопределение». Таким образом, подтвер-
ждается и закрепляется дальнеи� шее развитие 
принципа самоопределения народов7. 

На основании текста Декларации, каждое 
государство обязано воздерживаться от любых 
насильственных деи� ствии� , которые могли бы 
помешать народам осуществлять их право на 
самоопределение. Существенным моментом 
здесь является право народов запрашивать и 
получать поддержку в соответствии с целями 
и принципами Устава ООН (при условии, что 
данные государства не лишаются права на са-
моопределение путем применения насильст-
венных мер).

Кроме прочего, принцип права на самоопре-
деление народов и нации�  должен быть рассмо-
трен с позиции не обязанности, а именно на-
личия добровольного права народов и нации� . 
В случае самоопределения народа возможно 
добровольное дальнеи� шее определение разви-
тия и выбора политического и экономического 
курса формирования, определения внутренне-
го механизма управления, структуры и аспек-
тов внешнеи�  политики8.

Также Устав ООН в статьях 55 и 56 закрепля-
ет принцип «сотрудничества», в соответствии 
с которым государства должны «осуществлять 
международное сотрудничество в разрешении 

7 В развитие данного вопроса необходимым видится 
упомянуть о деле о Восточном Тиморе в 1995г., в кото-
ром международный суд ООН назвал «безупречным» 
положение, относительно «права народов на самоопре-
деление, вытекающее из Устава ООН и его практики».
8 Заключительный Акт ОБСЕ: «Принцип равнопра-
вия и право народов распоряжаться своей судьбой».

международных проблем экономического, 
социального, культурного и гуманитарного 
характера», обязаны «поддерживать междуна-
родныи�  мир и безопасность и с этои�  целью при-
нимать эффективные коллективные меры». 
Данные положения стоит рассматривать как 
дополнительные меры, направленные на под-
держание и обеспечение выполнения прин-
ципа самоопределения народов и нации� : как 
обязанность государств сотрудничать друг с 
другом путем добросовестного соблюдения 
норм международного права, в том числе за-
крепленных принципов.

В рассматриваемом контексте интересным 
представляется мнение Е.А. Лукашевои� : «меж-
национальные отношения – одна из жгучих 
проблем современности. От ее решения в зна-
чительнои�  степени зависит сохранение мира на 
нашеи�  планете, охрана прав и свобод человека 
и народов... Конец XX столетия выдвинул реаль-
ные вопросы, связанные с правом народов на 
самоопределения, с однои�  стороны, и с сохра-
нением территориальнои�  целостности и неру-
шимости границ – с другои� ; требуют решения 
проблемы правового положения национальных 
меньшинств, гармоничного сочетания прав че-
ловека и прав народа, правового регулирования 
межнациональных конфликтов».

Стоит отметить и наличие в современнои�  
науке раскола мнении�  относительно понима-
ния принципа народов на самоопределение, на 
два противоположных сектора. Так, одни уче-
ные предлагают понимать и уважать принцип 
права народов и нации�  на самоопределение. 
Второи�  «сектор» рассматривает данныи�  прин-
цип как непосредственную реализацию сепа-
ратизма и национализма. 

Также, в свете рассматриваемого принципа, 
все чаще возникают вопросы относительно 
возможности оказания материальнои�  помощи 
со стороны иностранных государств нацио-
нально-освободительным движениям. Акту-
ален и вопрос о том, что именно может быть 
рассмотрено в качестве предоставления по-
мощи со стороны иностранного государства в 
вопросе самоопределения народа? С однои�  сто-
роны, некоторыми учеными и даже странами 
здесь понимается только «моральная» поддер-
жка. С другои�  стороны, высказываются мнения 
о поддержке в форме материальных средств 
(финансирование, вооружение и др.). В свете 
вышесказанного, следует еще раз обратить 
внимание на прямые указания, содержащиеся в 
Декларации о предоставлении независимости 
колониальным странам и народам 1960 года, 
где указывается, что «всякая попытка, направ-
ленная на то, чтобы частично или полностью 
разрушить национальное единство и террито-
риальную целостность страны, не совместима 

Н.А. МОлчАНОв, К.И. ТРУБАчЕвА 
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с целями и принципами Устава Организации 
Объединенных Нации� ». Таким образом, наци-
ональное самоопределение не должно приво-
дить к разрушению территориальнои�  целост-
ности и национального единства государства.

Интересным является и мнение А. Эи� де9 о 
том, что право на выход имеют участники фе-
дерации�  и только тогда, если такое право по-
лучило закрепление в их конституциях. По его 
словам, «право на самоопределение, основан-
ное на принципе добровольного объединения, 
применимо только к союзным республикам, а 
не к более мелким образованиям, которые мо-
гли иметь различные режимы автономии при 
существовавшем ранее порядке. В остальных 
случаях вопрос об одностороннем праве на 
самоопределение является краи� не сомнитель-
ным. Это право является второстепенным по 
сравнению с основополагающим принципом 
территориальнои�  целостности при условии, 
что государство соблюдает принцип равно-
правия и самоопределения народов и имеет 
правительство, в состав которого входят пред-
ставители всего населения, без каких-либо 
различии�  по признаку расы, вероисповедания 
или цвета кожи. Следует помнить о том, что 
основа принципа самоопределения заключает-
ся в праве населения на участие в управлении 
государством как образованием. Когда прави-
тельство не создает возможностеи�  для участия 
в этом процессе всех слоев населения и всех на-
родов, то вопрос о праве на самоопределение 
различных групп населения становится более 
насущным»10. 

Данное положение кажется сомнительным 
и сразу возникает следующии�  вопрос: разве 
принцип права народов на самоопределение 
может быть реализован только тогда, когда со 
стороны государства не соблюдается принцип 
самоопределения и равноправия путем «игно-
рирования» конкретного народа или ограни-
чение его в государственном управлении?

Также остается абсолютно неясным, какие 
же критерии должны быть использованы 
при определении деи� ствии�  со стороны госу-
дарства, направленные на соблюдение прин-
ципа равноправия и самоопределения наро-
дов и нации� . 

9 Возможные пути и средства мирного и конструктив-
ного решения проблем, связанных с меньшинствами // 
Второй доклад о проделанной работе, представленный 
г-ном Асбьерном Эйде., Док ООН E/CN.4/Sib.2/1992/37 
цитируется по Черниченко С.В. Принцип самоопреде-
ления народов (современная интерпретация) // Мо-
сковский журнал международного права. 1996. № 4.  
Ст. 15.
10 Черниченко С.В. Принцип самоопределения наро-
дов (современная интерпретация) // Московский жур-
нал международного права. 1996. № 4. Ст. 16.

Или же вопрос о самоопределении народа 
(вопрос об отделении) имеет право быть в том 
случае, если конкретное государство не соблю-
дает принцип самоопределения и равноправия 
народов и нации� ?

В сложившихся геополитических условиях 
соотношение принципов самоопределения на-
родов и нации�  и принцип территориальнои�  це-
лостности является краи� не важным.

Сегодня перед России� скои�  Федерациеи�  
остро стоят вопросы относительно рассмо-
тренных выше принципов. 

Постоянныи�  представитель России� скои�  
Федерации при  ООН В. Чуркин, давая оценку 
референдума в Крыму, призвал не манипули-
ровать отдельными принципами и нормами 
международного права: «в каждом отдельном 
случае следует искать правильныи�  баланс 
между принципами территориальнои�  целост-
ности и права на самоопределение. Понятно, 
что реализация права на самоопределение в 
виде отделения от другого государства – это 
неординарная мера. Применительно к Крыму 
такои�  случаи� , очевидно, возник в результате 
правового вакуума, появившегося в результа-
те неконституционного насильственного го-
сударственного переворота, осуществленного 
в Киеве национал-радикалами, как и прямых 
угроз со стороны последних навести “свои�  по-
рядок” на территории всеи�  Украины». 

Из 193 стран, голосовавших по проекту резо-
люции Генеральнои�  ассамблея ООН, осудившеи�  
деи� ствия России в Крыму, 100 делегации�  про-
голосовало «за», остальные 93 либо «против», 
либо воздержались, либо не голосовали. При 
беспрецедентном давлении через администра-
тивныи�  ресурс Запад протащил свою резолюцию 
с перевесом всего в 8 голосов. Голосование ярко 
показывает отношение мирового сообщества 
к России, степень суверенитета стран и делит 
мир на два лагеря. Запад просчитался, Россия 
становится центром, объединяющим лагерь 
«другого мира». Следует отметить, что резолю-
ция Генассамблеи ООН носит рекомендательныи�  
характер, а в настоящее время Республика Крым 
и город Севастополь уже являются субъектами 
России� скои�  Федерации и не нуждаются ни в ка-
ком признании: ни де факто, ни де юре. 

АКТУАльНыЕ пРОБлЕМы пРАвА ЕвРОпЕйСКОгО СОюЗА
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