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ОБЩЕПРИЗНАННЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА: 
ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ВИДЫ И ИХ РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКА 

Согласно п. 4 ст. 15 Конституции РФ «общепризнанные принципы и 
нормы международного права и международные договоры Российской Фе-
дерации являются составной частью ее правовой системы. Если междуна-
родным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотрены за-
коном, то применяются правила международного договора»1. 

В рамках данного исследования мы не будем останавливаться на вто-
рой части приведенной статьи, где речь идет о «конкуренции» между нор-
мой международного права и нормой внутригосударственного права. Нас, в 
первую очередь, интересует конституционная установка, что общепризнан-
ные принципы международного права являются составной частью россий-
ской правовой системы.  

Речь пойдет о принципах международного права, под которыми при-
нято понимать обобщенные нормы, отражающие характерные черты, а так-
же главное содержание современного международного права и которые об-
ладают высшей юридической силой.  

Данные принципы наделены также особой политической и мораль-
ной силой. Поэтому в практике международных отношений их так и име-
нуют принципами международных отношений. В наши дни любое значимое 
политическое решение считается надежным, если оно опирается на основ-
ные принципы. Об этом свидетельствует и факт наличия ссылок на эти 
принципы во всех значительных международных договорах. 

Фундамент современного международного права был заложен Уста-
вом ООН в 1945 году. Потребовались века, для того, чтобы мечта родона-
чальников идеи международного права была претворена в жизнь.  

Ф.де Витториа в 1532г. писал, что нормы права наций должны выво-
диться из «согласия большей части всего мира, прежде всего во имя общего 
блага всех». Таким образом, принципы исторически обусловлены. С одной 
стороны, они необходимы для функционирования системы международных 
отношений и международного права, с другой – их существование и реали-
зация возможны в определенных исторических условиях. 
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Появление принципов также обусловлено, как указывал И.И. Лука-
шук, в первую очередь, интересами самого международного права, в част-
ности необходимостью координации огромного многообразия норм, обес-
печения единства системы международного права2. 

Общепризнанные принципы или как принято их называть «нормы-
принципы» отражают бесспорные основы существования человеческого 
общества, являются обязательными для выполнения любыми государства-
ми, независимо согласны они с этими принципами или нет. 

Данные принципы кодифицированы в трех важнейших документах: в 
Уставе ООН 1945 г., в Декларации о принципах международного права, 
касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государ-
ствами в соответствии с Уставом ООН (1970 г.) и в Заключительном акте 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, г. Хельсин-
ки, 1975 г.). 

Устав ООН закрепляет прогрессивные, демократические принципы 
международного права. В системе принципов принципу мирного сосущест-
вования государств отводится основополагающая и обобщающая роль. 

В ст. 2 Устава ООН предусмотрено, что Организация и ее члены дей-
ствуют в соответствии с принципами суверенного равенства всех ее членов; 
добросовестного выполнения принятых на себя обязательств по Уставу 
ООН; разрешения международных споров мирными средствами; отказ в 
международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против 
территориальной неприкосновенности или политической независимости 
любого государства…3 

В Уставе ООН нашли отражение и другие важные принципы совре-
менных международных отношений и международного права: добрососед-
ских отношений; совместных действий государств в целях поддержания 
международного мира и безопасности; разоружения; равноправия и самооп-
ределения народов и наций; международного сотрудничества для содейст-
вия экономическому и социальному прогрессу всех народов; обеспечения 
равноправия людей, их основных прав и свобод, а также принцип уважения 
к обязательствам, вытекающим из договоров и других источников между-
народного права. 

Принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН по-
лучили подтверждение и дальнейшее развитие в резолюциях и декларациях 
Генеральной Ассамблеи ООН, таких, например, как резолюция о всеобщем 
и полном разоружении 1959 г., Декларация о предоставлении независимо-
сти колониальным странам и народам 1960 г., резолюция об определении 
агрессии 1974 г., Декларация об усилении эффективности принципа отказа 
от угрозы силой или ее применением в международных отношениях 1987г. 
и мн.др.  

В 1970 г. Генеральная Ассамблея ООН на XXV сессии принимает 
Декларацию о принципах международного права, касающихся дружествен-
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ных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с 
Уставом ООН4, которая расширила и уточнила содержание принципов, за-
крепленных Уставом ООН.  

Декларация раскрывает и уточняет семь принципов: 1) неприменение 
силы или угрозы силой; 2) мирное разрешение споров; 3) невмешательство 
во внутренние дела государств; 4) принцип сотрудничества; 5) равноправие 
и самоопределение народов; 6) суверенное равенство государств; 7) добро-
совестное выполнение обязательств по международному праву, все это объ-
ясняется тем, что на карте мира появились новые игроки, страны, которые 
освободились от колониальной зависимости и которые должны были пони-
мать смысл данных принципов, которые в Уставе ООН были только пере-
числены, а не раскрыты, эту задачу и ставил перед собой этот документ. 

Заключительный акт СБСЕ 1975 г. был подписан представителями 33 
европейских государств, включая СССР, а также США и Канады и допол-
нил выше перечисленные принципы новыми: нерушимость границ, терри-
ториальная целостность государств и уважение прав и свобод человека.  

Здесь следует отметить, что введение двух принципов: нерушимость 
границ и территориальная целостность, должно было стать основой, а сами 
эти принципы – сдерживающими принципами в реализации принципа рав-
ноправия и самоопределения народов и наций, что было еще ранее отмече-
но при принятии Декларации о принципах международного права 1970 г.5 

На этом совещании также были намечены новые направления: борьба 
с загрязнениями атмосферного воздуха; охрана внутренних вод от загрязне-
ний; охрана морской среды; охрана почв, флоры, фауны, сам же принцип – 
охрана окружающей среды закреплен не был.  

В многочисленных международных актах перечень основных прин-
ципов не одинаков, но совпадает с теми, которые даны в трех перечислен-
ных кодификационных актах, обычно их число колеблется от 10 до 13. 
Классифицируются они тоже по-разному, например, по документальному 
их закреплению (уставные принципы и новейшие (послеуставные)), по те-
матической нагрузке, так выделяют три группы принципов: 

1. По обеспечению и защите глобальных ценностей: 
− уважение прав и основных свобод человека; 
− защита окружающей человека среды; 
− равенство и самоопределение народов и наций. 
2. Принципы международного сотрудничества: 
− сотрудничества государств; 
− суверенного равенства государств; 
− добросовестного выполнения международных обязательств; 
− невмешательства во внутренние дела государств; 
− уважение государственного суверенитета. 
3. Принципы обеспечения мира и безопасности: 
− запрещения применения силы и угрозы силой; 
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− мирного разрешения споров; 
− нерушимости границ государств; 
− всеобщего и полного разоружения; 
− территориальной целостности государств. 
Среди принципов важное место занимают принципы – идеи, так к 

ним принято относить идеи мира и сотрудничества, гуманизма, демократии 
и пр. 

Определяя основы взаимодействия государств, принципы отличают-
ся стабильностью, их развитие характеризуется преемственностью. Проис-
ходит не замена одних принципов другими, а дополнение существующих 
новыми, развитие их содержания. 

Так, например, произошло с принципом охраны окружающей среды, 
который в 1975 году был только озвучен, а в наши дни нашел всеобщее 
признание в связи с активной ролью международного экологического права. 
Таким образом, имеют место и принципы отраслей международного права, 
как было отмечено – это экологическое право, принципы морского права, 
космического права. Освоение космического пространства и небесных тел 
привело к закреплению принципов сотрудничества государств в космосе, 
если на первоначальном этапе – это были нормы обычного права, то в 1967 
г. был принят Договор о принципах деятельности государств по исследова-
нию и использовании космического пространства, включая Луну и другие 
небесные тела. 

Характерной чертой принципов является их взаимосвязанность, лишь 
взаимодействуя друг с другом, они способны выполнять свои функции. При 
высоком уровне обобщенности содержания принципов применение предпи-
саний каждого из них возможно лишь путем сопоставления с содержанием 
других. Так, при применении принципа самоопределения народов и наций 
следует учитывать принцип территориальной целостности и нерушимости 
государственных границ. 

Международный Суд ООН также обязан решать переданные ему 
споры на основании международного права с применением «общепризнан-
ных принципов права, признанных цивилизованными нациями» (п. «с» ст. 
38 Статута Международного Суда ООН).  

Что понимается под ними в теории международного права нет одно-
значного ответа, одни склонны считать, что это те же руководящие начала о 
которых мы указывали выше, другие юристы склонны к тому, что это – так 
называемые «юридические максимы» типа: «последующая норма отменяет 
предыдущую», «специальная норма отменяет общую», «норма с большей 
юридической силой отменяет норму с меньшей силой», «равный над рав-
ным власти не имеет», «никто не может быть судьей в своем деле» и т.п. На 
наш взгляд, вернее их считать не принципами международного права, а 
принципами права вообще. 
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На практике можно констатировать лишь то, что Международный 
Суд ООН ни разу не обосновывал свои решения общими принципами меж-
дународного права. И все же подводя итог нужно отметить, что общепри-
знанные принципы международного права являются наиболее важными и 
наиболее общими правилами поведения участников международного обще-
ния, в качестве таковых они оказывают определенное влияние на установ-
ление международно-правовых норм как более конкретных правил поведе-
ния в международных отношениях. Принципы не только предопределяют 
возникновение конкретных правил поведения, но и подчиняют их себе. Это 
находит выражение в том, что более конкретные правила поведения согла-
суются между собой и в то же время согласуются с принципами как более 
общими правилами поведения. Таким образом, они взаимодействуют друг 
на друга и исключают выработку норм, противоречащих установленным 
принципам международного права, поэтому принципы индивидуализиру-
ются и конкретизируются в форме взаимных обязательств участников меж-
дународного общения, например, в международных соглашениях, то есть в 
договорах. 

Важнейшими целями современного международного права в наши 
дни стало упрочнение всеобщего мира и безопасности, обеспечение прав и 
свобод человека, поэтому общеизвестно, что нормы-принципы обладают 
характером « jus cogens», то есть нормы, от которых государства не вправе 
отступать. В свою очередь нормы международного права не должны всту-
пать в противоречие с универсальными принципами международного права. 
Кроме этого общие принципы служат инструментом сближения междуна-
родного и национального права. 

В этом отношении в Конституции РФ 1993г. был сделан важный и 
правильный шаг в направлении включения в нее общепризнанных принци-
пов и норм международного права в правовую систему российского госу-
дарства и уровняв общепризнанные принципы и нормы о правах человека с 
конституционными нормами (ч.4 ст. 15; ч.1 ст.17 Конституции РФ)6. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО ПРАВА 

Коренные изменения, происходящие в современном российском об-
ществе не могут не отражаться в новых тенденциях совершенствования за-
конодательства, в том числе, и конституционного. Это не ведет, конечно же, 
к необходимости принятия новой Конституции Российской Федерации. Но 
некоторые ее положения требуют, как представляется, уточнений и допол-
нений. Это относится, в частности, к отношениям в сфере инновационной 
деятельности, которые, будучи урегулированными нормами права, транс-
формируются в инновационные правоотношения. 

Говоря о конституционных основах этих отношений, мы должны, в 
первую очередь, отметить, что базируются они на принципах, закрепленных 
в действующей Конституции РФ. Важнейшим конституционным принци-
пом является принцип федерализма. Он проявляется во многих сферах го-
сударственной политики и, в первую очередь, в сфере финансовой и бюд-
жетной деятельности. 

В теории финансового права отмечается, что одной из главных задач 
финансовой деятельности является обеспечение инвестиционной и иннова-
ционной деятельности. При рассмотрении вопросов правового регулирова-
ния бюджетных отношений мы уже говорим о принципе бюджетного феде-
рализма, как основе формирования бюджета Российской федерации. Этот 
принцип означает обеспечение интересов субъектов Российской Федерации 
и местного самоуправления при сохранении ведущей роли общефедераль-
ных интересов при формировании доходов бюджетов, установлении рас-
ходных обязательств и бюджетных полномочий органов власти разных 
уровней.  
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