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Таким образом периодизация истории международного права помогает нам изучить 

данный предмет, а также разобраться в особенностях каждого из четырёх периодов истории 

международного права. Также периодизация помогает нам разобраться в отдельных 

источниках международного права, субъектах (таких как международные организации - Лига 

Наций, ООН и другие; государствах, которые внесли значительный вклад в развитие науки 

международного права). 

Вопросы возникновения и периодизации международного права до сих пор остаются 

дискуссионными. Любая периодизация приблизительна и условна. Общим ориентиром 

являются учения об общественно-экономических формациях и исторических эпохах. 

Государства ни в какую эпоху не могли существовать независимо друг от друга в 

экономическом, военном, культурном и научном плане. Научно-технический прогресс, 

глобальные проблемы, а также коммуникационные связи увеличивали роль норм права, с 

помощью которых регулировались и отношения между государствами. 

Следовательно, надо отметить, что международное право – естественный продукт 

исторического развития. История международного права – неотъемлемая часть истории 

общества, и она не может не обладать собственной периодизацией. 
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Основные принципы представляют собой наиболее общие нормы международного 

права, определяющие его главное содержание и характерные черты, обладающие высшим 

политическим, моральным и юридическим авторитетом. 

Принципы международного права, занимающие особое место в системе норм 

международного права, являются наиболее важными, общими и коренными среди них. Они 

общепризнанны, обладают высшей юридической силой (являются императивными нормами 
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jus cogens, то есть не могут быть изменены по соглашению субъектов международного права), 

а поэтому имеют универсальную сферу действия. Основные принципы международного права 

должны рассматриваться не в отдельности, а с учетом их взаимообусловленности, 

комплексного характера. 

Поскольку основные принципы международного права представляют собой 

международно-правовые нормы, они существуют в форме определенных источников 

международного права. Данная тема является актуальной, т.к. основные принципы 

современного международного права в совокупности возглавляют всю систему 

международного права. Все остальные международно-правовые нормы и международно-

значимые действия субъектов должны соответствовать положениям основных принципов.  

Основные принципы международного права – это концентрированно выраженные и 

обобщенные общепризнанные нормы поведения субъектов международных отношений по 

поводу наиболее важных вопросов международной жизни[1]. 

Согласно определению профессора Лукашук И.И. : «принципы международного права – 

это обобщенные нормы, отражающие характерные черты, а также главное содержание 

международного права и обладающие высшей юридической силой»[2]. 

Из двух, вышесказанных, определений можно сделать следующую характеристику 

основных принципов международного права: 

1. это правила поведения субъектов международных правоотношений; 

2. возникли как результат общественной практики; 

3. юридически закреплены в правовых международных актах; 

4. имеют высшую юридическую силу. 

Основные принципы закреплены Уставом ООН и зачастую так и именуются — 

«принципы Устава ООН». Их содержание раскрыто в Декларации о принципах 

международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 

государствами в соответствии с Уставом ООН, принятой Генеральной Ассамблеей в 1970 г. 

Значение принципов в мировом порядке XXI в. раскрыто в Декларации тысячелетия ООН 2000 

г. В ней говорится, что принципы доказали свой все временной и всеобщий характер. «...Их 

актуальность и способность служить источником вдохновения возрастают по мере того, как 

страны и народы становятся все более взаимосвязанными и взаимозависимыми» [3]. 

В 1970 в Декларации о принципах международного права выделяли следующие 

принципы международного права :  

1. неприменения силы или угрозы силой,  

2. мирного разрешения споров,  

3. невмешательства,  

4. сотрудничества,  

5. самоопределения народов,  

6. суверенного равенства государств,  

7. добросовестного выполнения обязательств по международному праву[4] . 

Определение основных принципов и раскрытие их содержания явилось важным шагом 

в упрочении основ международного сообщества. Было сделано максимум возможного в то 

время. Однако вскоре стало ясно, что содержащийся в Декларации перечень основных 

принципов не является исчерпывающим. 

В 1975 году  Декларация принципов, являющаяся частью Заключительного акта СБСЕ, 

указала в качестве одного из основных принципов уважение прав человека и основных свобод. 

В самой Декларации подчеркивается важность поддержания и укрепления международного 

мира, основанного на уважении основных прав человека.[5] 

Перечень принципов был также дополнен еще двумя — территориальной целостности и 

нерушимости границ. Будучи первоначально закреплены на региональном уровне, эти 

принципы приобрели всеобщее значение, что не раз подтверждалось Генеральной Ассамблеей 

ООН. Они стали общепризнанными обычными нормами. Значение этого положения не раз 

подчеркивалось Международным Судом ООН. 
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На сегодняшний день действуют 10 основных принципов международного права : 

1. принцип суверенного равенства государств  

2. принцип неприменения силы или угрозы силой 

3. принцип мирного разрешения международных споров 

4. принцип невмешательства во внутренние дела государств  

5. принцип территориальной целостности государств  

6. принцип нерушимости государственных границ  

7. принцип уважения прав и основных свобод человека  

8. принцип равноправия и самоопределения народов  

9. принцип сотрудничества между государствами  

10.  принцип   добросовестного выполнения международных обязательств  

Рассмотрим формирование и значение  каждого принципа по отдельности . 

Принцип суверенного равенства государств . Суверенитет государства — это исходящая 

от народа верховная власть государства, независимо осуществляемая в соответствии с 

национальным и международным правом. Равенство — второй элемент рассматриваемого 

принципа, нераздельно связанный с суверенитетом. Речь идет о равенстве суверенных прав 

государств.  

Все государства, большие и малые, в определенной мере участвовали в процессе 

законотворчества на Венском конгрессе (1815 г.), тем не менее решающий голос оставался за 

великим державам. Более того, в соответствии с Протоколом Экс-ла-Шапель (1818 г.) пять 

великих держав взяли на себя ведущую роль в вопросах, касающихся мира и стабильности в 

Европе. 

Принцип суверенного равенства государств в достаточной мере соблюдался на Гаагских 

мирных конференциях (1899 и 1907 гг.), как в рабочих комиссиях, так и на пленарных 

заседаниях. 

Равенство государств все чаще стало рассматриваться как принцип, вытекающий из воли 

государств, выраженной через их согласие на создание международного права. В Статье 4 

Конвенции Монтевидео о правах и обязанностях государств (1933 г.) указывалось, что: 

«Государства юридически равны, пользуются теми же правами и имеют равные способности 

в их реализации. Права каждого из них не зависит от власти, которой он обладает, чтобы 

обеспечить его осуществление, но на простом факте его существования как личности в 

соответствии с международным правом.»[6] 

Принцип неприменения силы или угрозы силой. Принцип неприменения силы касается 

центральной проблемы любой правовой системы — соотношения силы и права. Ввиду 

отсутствия в международной системе надгосударственной власти сила находится в 

распоряжении самих субъектов. Такое положение придает особое значение установлению 

правовых рамок применения силы. На протяжении истории суверенным правом государства 

считалось право на войну (jus ad bellum). Подобное положение дорого обошлось человечеству. 

В непрерывных войнах погибло не менее 3,5 млрд человек. Начало изменению ситуации было 

положено в 1928 г. Парижским пактом об отказе от войны как орудия национальной политики. 

Пакт явился важным шагом в становлении принципа неприменения силы в качестве обычной 

нормы общего международного права. Окончательно утвердился он с принятием Устава ООН. 

Устав поставил главной целью — избавить грядущие поколения от бедствий войны. 

Запрещено применение не только вооруженной силы, но и силы вообще. 

Принцип мирного разрешения международных споров. Принцип мирного разрешения 

споров закреплен Уставом ООН (ст. 2.3) и всеми международными актами, излагающими 

принципы международного права. Ему посвящен ряд резолюций Генеральной Ассамблеи 

ООН, среди которых особенно значительна содержащая Манильскую декларацию о мирном 

разрешении международных споров 1982 г. Декларация о принципах международного права 

1970 г. содержит следующую общую формулировку принципа: «Каждое государство 

разрешает свои международные споры с другими государствами мирными средствами таким 

образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир и безопасность и справедливость». 

https://interlaws.ru/venskij-kongress-1814-1815/
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В таком же духе принцип закреплен в региональных актах, в уставах Организации 

африканского единства, Организации американских государств, а также в 

Североатлантическом договоре. Принцип обязывает государства решать любые 

межгосударственные споры мирными средствами. Принцип не распространяется на споры по 

делам, относящимся, по существу, ко внутренней компетенции любого государства (принцип 

невмешательства). Стороны в споре не вправе отказаться от мирного урегулирования. 

Принцип невмешательства во внутренние дела государств. Основное содержание 

принципа определено Уставом ООН. Устав не дает Организации права на вмешательство в 

дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию любого государства, и не требует 

от государства членов представлять такие дела на разрешение в порядке Устава ООН. 

Делается лишь одно исключение — принцип не затрагивает применения мер на основании гл. 

VII. Это значит, что принцип невмешательства не препятствует применению принудительных 

мер к государству по решению Совета Безопасности в случае угрозы миру или нарушения 

мира. Исходя из этого, Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея ООН не столько 

выясняют вопрос о том, является ли данное дело внутренним, сколько определяют наличие 

угрозы миру. При этом не останавливаются перед урегулированием внутренних проблем. Так, 

в ряде резолюций 1993 г. о Камбодже Совет затрагивал вопросы проведения выборов, 

обеспечения свободы слова и др. Устав ООН предусматривает развитие сотрудничества по 

значительному кругу вопросов явно внутреннего характера, в том числе содействие 

повышению уровня жизни, полной занятости населения в условиях экономического и 

социального прогресса, всеобщему уважению прав человека. Этим подтверждается не 

противоречие сотрудничества принципу невмешательства при решении вопросов, 

относящихся к внутренней компетенции государств. 

Принцип территориальной целостности государств. Принцип территориальной 

целостности концептуально берет свое начало из доктрины uti possidetis juris. В развернутом 

виде это звучит как uti possidetis ita possidcatis (владей тем, что имеешь). Впервые принцип 

был применен в практике латиноамериканских государств по факту разрешения 

территориальных споров, возникавших в начале XIX в. после обретения независимости и 

освобождения от колониального господства со стороны Испании. Таким образом, 

первоначально возникший в качестве регионального, принцип территориальной целостности 

стал общепризнанным принципом современного международного права. 

Принцип нерушимости государственных границ. В качестве самостоятельного принцип 

нерушимости границ был сформулирован Заключительным актом СБСЕ 1975 г. При этом его 

содержание выходит за рамки принципа неприменения силы. В содержание принципа 

включено обязательство признать нерушимость всех государственных границ в Европе. 

Известно, что побежденные государства далеко не полностью признавали границы, 

установленные в результате Второй мировой войны. Государстваа участники обязались 

воздерживаться от любых, а не только подкрепленных силой требований или действий, 

направленных на захват части или всей территории других государств. Вместе с тем 

предусмотрена возможность изменения границ в соответствии с международным правом, по 

соглашению. Таким путем были пересмотрены границы ФРГ, в которую вошла территория 

ГДР. 

Принцип уважения прав и основных свобод человека. Устав ООН сразу же после задачи 

избавления от бедствий войны поставил задачу утвердить веру в права человека. Поощрение 

уважения к правам человека — одна из главных целей ООН. В соответствии с Уставом под 

эгидой ООН был принят целый ряд универсальных конвенций по правам человека. Немало 

конвенций о правах человека принято и на региональном уровне, особенно в рамках Совета 

Европы. В результате образовалась особая отрасль международного права — 

«Международное право прав человека», в основе которой лежит принцип уважения прав 

человека. В качестве самостоятельного принципа международного права принцип уважения 

прав человека был сформулирован Заключительным актом СБСЕ 1975 г. Наличие этого 

принципа — характерная черта современного международного права. Как известно, в 
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прошлом для классического международного права единственной реальностью были 

государства. История поставила задачу повернуть мировой порядок и международное право 

лицом к народу и человеку, поставить на первое место защиту их прав и интересов. 

Международное право, как и внутреннее, призвано стать ориентированным на человека. 

Приоритет основных прав человека становится общим принципом международного и 

конституционного права демократических государств. 

Принцип равноправия и самоопределения народов. Особенность принципа 

самоопределения состоит в том, что он, как и принцип уважения прав человека, посвящен 

правам не государства, а иных образований — народа, нации. Пакты о правах человека 

закрепили связь права народа на самоопределение с правами человека . В результате в 

международном праве закреплены права тех, кто не является субъектом международного 

права, а на государства возложена обязанность уважать и обеспечивать их права. Принцип 

самоопределения сыграл важную роль в истории, помог освободиться от колониальной 

зависимости десяткам народов. Вместе с тем многовековой опыт говорит о том, что 

национальный эгоизм принес бесчисленные беды. Сегодня во многих странах полыхают 

вооруженные конфликты на национальной, этнической, религиозной почве. Многочисленные 

случаи злоупотребления принципом самоопределения, а также недостаточная определенность 

некоторых его аспектов породили скептицизм в отношении этого принципа, в том числе и 

среди юристов из развивающихся стран. Поэтому столь важно выяснить содержание этого 

особенно сложного принципа. Включенный в Устав ООН по инициативе СССР принцип 

самоопределения с самого начала связывался с сотрудничеством и всеобщим миром. В 

качестве одной из целей указано: «Развивать дружественные отношения между нациями на 

основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов, а также принимать 

другие соответствующие меры для укрепления всеобщего мира». 

Принцип сотрудничества между государствами. Устав ООН достаточно полно воплотил 

идею сотрудничества. В качестве принципа она была сформулирована Декларацией 1970 г. 

Принцип обязывает государства сотрудничать друг с другом независимо от различий их 

политических, экономических и социальных систем. Определены основные направления 

сотрудничества:  

 поддержание мира и безопасности;  

 всеобщее уважение прав человека;  

 осуществление международных отношений в экономической, социальной, культурной, 

технической и торговой областях;  

 сотрудничество с ООН и принятие мер, предусмотренных ее Уставом;  

 содействие экономическому росту во всем мире, особенно в развивающихся странах. 

Принцип   добросовестного выполнения международных обязательств. Принцип 

добросовестного выполнения международных обязательств является самым древним 

принципом международного права. Специфика этого принципа заключается в том, что он 

входит одновременно в систему императивных норм национального права, в систему общих 

принципов права цивилизованных народов и в систему общепризнанных принципов 

международного права. Статья 2 Устава ООН закрепляет обязанность государств по 

соблюдению международных обязательств. Декларация принципов международного права 

1970 г., Хельсинский акт 1975 г., Венская конвенция о праве международных договоров 1969 

г. раскрывают нормативное содержание этого принципа. Понятие добросовестности в 

международных отношениях – это признание всеми государствами универсальных норм, 

выражающих юридические обязательства государств и других субъектов международного 

права; соблюдение и выполнение обязательств, вытекающих из общепризнанных принципов 

и норм международного права. Принцип добросовестного соблюдения международных 

обязательств является критерием законности деятельности государств в международных 

отношениях. 

Из выше всего сказанного можно вывести следующее: 
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 Принципы отражают и закрепляют характерные черты субъектов международного 

права и системы их взаимодействия. Достигается этот эффект главным образом путем 

закрепления правового статуса субъектов.  

 В своей совокупности принципы представляют собой хартию основных прав и 

обязанностей государств. Они образуют основу общего международного права и служат 

основным критерием правомерности поведения субъектов. Принципы доказали свою 

жизненную силу и значение.  

 Основные принципы международного права имеют универсальный характер. 

Нормы, содержащиеся в принципах, носят императивный характер. 

 Все принципы международного права имеют первостепенную важность и должны 

неукоснительно применяться при интерпретации каждого из них с учетом других.  

 Принципы взаимосвязаны: нарушение одного положения влечет за собой 

несоблюдение других. Так, например, нарушение принципа территориальной целостности 

государства одновременно является нарушением принципов суверенного равенства 

государств, невмешательства во внутренние дела, неприменения силы и угрозы силой и т.д.  

 Поскольку основные принципы международного права представляют собой 

международно-правовые нормы, они существуют в форме определенных источников 

международного права. 
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Свой доклад хотелось бы начать с цитирования преамбулы Конституции Республики 

Казахстан: «Мы, народ Казахстана, объединенный общей исторической судьбой, созидая 

государственность на исконной казахской земле, сознавая себя миролюбивым гражданским 

обществом, приверженным идеалам свободы, равенства и согласия, желая занять 

достойное место в мировом сообществе, осознавая свою высокую ответственность перед 

нынешним и будущими поколениями, исходя из своего суверенного права, принимаем 

настоящую Конституцию.». Хотелось бы выделить особое внимание желанию занять 

достойное место в мировом сообществе. С первых дней приобретения независимости, 

Казахстан всесторонне развивается и стремится занять достойное место в мировом 
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