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В статье анализируется правовой статус народов и наций, борющихся за независимость, как субъ-
ектов международного права. Особое внимание уделено исторической эволюции принципа самоопре-
деления, начиная с его закрепления в Уставе ООН и Декларации о предоставлении независимости ко-
лониальным странам и народам. Исследуются концептуальные вопросы различия между понятиями 
«народ» и «нация», а также дискуссии о правосубъектности этих коллективных образований. Автор 
рассматривает различные сценарии реализации права на самоопределение, включая примеры мирных 
переговоров, вооруженных конфликтов и экономической борьбы за контроль над природными ре-
сурсами. Подчеркиваются сложности признания народов и наций субъектами международного пра-
ва, включая юридические, политические и экономические барьеры. В заключение предлагаются пути 
совершенствования международно-правового регулирования, направленные на устранение противо-
речий и поддержку молодых государств. Работа имеет прикладное значение для изучения вопросов 
национального суверенитета и международной стабильности.
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The article analyzes the legal status of peoples and nations fighting for independence as subjects of 
international law. Special attention is paid to the historical evolution of the principle of self-determination, 
starting with its consolidation in the UN Charter and the Declaration on the Granting of Independence to 
Colonial Countries and Peoples. The article examines the conceptual issues of the difference between the 
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economic barriers, are emphasized. In conclusion, the ways of improving international legal regulation aimed 
at eliminating contradictions and supporting young states are proposed. The work is of practical importance 
for studying issues of national sovereignty and international stability.
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Нации и народы, стремящиеся к независимости, занимают особое место в правовом дискур-
се международного сообщества. Их борьба, сопровождаемая историческими переломами, 
правовыми неопределенностями и зачастую противоречивыми интерпретациями между-
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народных норм, неизменно вызывает интерес исследователей. Возникает вопрос: каково место этих 
коллективных субъектов в системе международного права, и могут ли их права на самоопределение 
действительно быть реализованы в современных политико-правовых условиях? Ответить на это не-
легко, и в этом кроется основная сложность анализа. История, теория и практика здесь переплета-
ются самым сложным образом.

Понимание народов как субъектов права в рамках международного правопорядка коренится 
в идее самоопределения. Этот принцип, официально закрепленный в Уставе ООН, остается крае-
угольным камнем как для политической теории, так и для правоприменительной практики. Однако 
его применение далеко не однозначно. Принцип провозглашает равенство и свободу, но реализует-
ся в мире, где власть и ресурсы распределены неравномерно. Страны-метрополии нередко блокиру-
ют его применение, тогда как международные организации не всегда способны обеспечить справед-
ливость [1, c. 148].

Идея права на самоопределение появилась не сразу. Она сформировалась в результате долгой эво-
люции политических и правовых теорий, начиная с эпохи Просвещения. Однако ее актуализация про-
изошла в XX в., когда распад колониальных систем и рост националистических движений потребо-
вали нового осмысления международных отношений. Устав ООН, принятый в 1945 г., включил этот 
принцип в перечень основных целей организации. Именно он стал основой для развития идеи рав-
ноправия народов.

Принятие Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам в 1960 г. 
ознаменовало новый этап в международных отношениях. В ней провозглашалось право всех народов 
на независимость. Однако, несмотря на мощный импульс, заложенный в этой декларации, право на са-
моопределение нередко сталкивалось с жесткими рамками практической реализации. Деколонизация 
сопровождалась не только юридическими инновациями, но и масштабными вооруженными конфлик-
тами, что, в свою очередь, ставило под сомнение саму идею мирного разрешения споров.

Дискуссии о том, кто именно может быть признан носителем права на самоопределение, имеют 
не только академическое, но и практическое значение для международного права. Понять разницу 
между «народом», «нацией» и «этнической группой» непросто, поскольку эти понятия часто пере-
секаются, но имеют разные оттенки в юридическом и политическом контексте.

Термин «народ» обычно понимается как объединение людей, проживающих на одной террито-
рии, связанных общими экономическими, культурными и историческими условиями, но не обязатель-
но относящихся к одной этнической группе [2, с. 78]. Международное право, начиная с Устава ООН, 
рассматривает «народ» как носителя права на самоопределение. Это было закреплено в Декларации 
о предоставлении независимости колониальным странам и народам, где указывалось, что право на само-
определение принадлежит всем народам [3]. Такой подход позволяет учитывать многоэтничность тер-
риторий и делает акцент на коллективном аспекте, важном для национального и культурного единства.

«Нация» чаще всего воспринимается как более узкое понятие, чем «народ», и связано с этниче-
ской, языковой или культурной общностью. Однако международное право нередко приравнивает эти 
понятия, что связано с историческим развитием. Например, во многих конституциях и международ-
ных актах (включая Устав ООН) оба термина используются без четкого различия. Считается, что на-
ция как категория более применима в государственном контексте, т. е. для определения граждан стра-
ны, независимо от их этнической принадлежности [4, c. 176].

Этнические группы в большинстве случаев не обладают правом на самоопределение в междуна-
родно-правовом смысле. Они могут претендовать на защиту своих культурных, языковых и религи-
озных прав, но не на образование отдельного государства. Это связано с необходимостью поддер-
жания территориальной целостности существующих государств и предотвращения сепаратизма [5, 
c. 88]. Например, права коренных народов или национальных меньшинств закреплены в таких доку-
ментах, как Декларация ООН о правах коренных народов 2007 г., но эти права не включают полити-
ческое самоопределение в форме создания независимого государства.

Юридическая литература часто смешивает понятия «народ» и «нация», связывая их с идеей кол-
лективного суверенитета. Это обусловлено тем, что право на самоопределение, независимо от кон-
кретного термина, предполагает способность коллектива самостоятельно определять свой полити-
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ческий статус и развивать экономическую, социальную и культурную сферы. Международные акты, 
такие как Международный пакт о правах человека 1966 г., прямо не разграничивают эти понятия, 
а их синонимичность усиливается благодаря политико-правовой практике.

Советская юридическая наука уделяла особое внимание проблеме правосубъектности народов. 
Е. В. Пономарева указывала, что нация становится субъектом международного права в процессе борь-
бы за государственность [6, c. 17–18]. Этот тезис подтверждается многими примерами из истории де-
колонизации. Однако современные исследователи, такие как А. Н. Кокотов, уточняют, что правосубъ-
ектность народов может быть признана и вне контекста государственности, если она сопровождается 
активной национально-освободительной борьбой [7, c. 112].

История борьбы народов за самоопределение демонстрирует удивительное разнообразие сцена-
риев. Одни нации добивались своих целей через переговоры и дипломатические соглашения, другие — 
через революции и войны. Алжирская война за независимость, продолжавшаяся с 1954 по 1962 г., ста-
ла примером вооруженной борьбы. Напротив, движение за независимость Шотландии показывает, 
как можно использовать механизмы мирного волеизъявления, включая референдумы, для достиже-
ния национальных целей [8, c. 15].

Вопрос доступа к природным ресурсам также играет ключевую роль. Для многих народов кон-
троль над своими ресурсами является неотъемлемой частью права на самоопределение. Декларация 
ООН о суверенитете над природными богатствами 1962 г. закрепила это право, но его реализация 
остается сложной. Например, страны с богатой ресурсной базой, такие как Южный Судан, сталкива-
ются с конфликтами из-за попыток внешних сторон контролировать их природные богатства.

Признание народов и наций в качестве субъектов международного права сталкивается с много-
численными юридическими и политическими барьерами. Одной из ключевых проблем является от-
сутствие четких критериев для признания правосубъектности. Этот пробел создает почву для поли-
тической инструментализации. Например, независимость Косово была признана рядом государств, 
в то время как аналогичные движения, такие как каталонское, не получили такого же уровня между-
народной поддержки [9, c. 66]. Такая избирательность подрывает доверие к международным право-
вым механизмам.

Вторым важным аспектом является вопрос территориальной целостности. Государства, опасаю-
щиеся сепаратистских движений, нередко апеллируют к принципу неприкосновенности границ, иг-
норируя права меньшинств. Это особенно заметно в многонациональных государствах, где реализа-
ция права на самоопределение одной группы может привести к ущемлению прав другой.

Для устранения существующих противоречий необходимы новые подходы. Во-первых, между-
народное сообщество должно выработать единые критерии признания народов и наций субъектами 
международного права. Это позволит избежать произвольных решений и повысить эффективность 
правоприменения. Во-вторых, создание независимых арбитражных органов, уполномоченных рас-
сматривать споры между народами и государствами, могло бы стать важным шагом к разрешению 
конфликтов.

Немаловажным является также экономическая поддержка молодых государств. Международные 
финансовые институты могли бы предоставлять льготные кредиты и гранты странам, недавно полу-
чившим независимость, чтобы обеспечить их устойчивое развитие.

Право наций и народов на самоопределение остается фундаментальным принципом международ-
ного права. Однако его реализация требует как политической воли, так и совершенствования право-
вых механизмов. В условиях глобализации и растущей межнациональной напряженности создание 
прозрачных и справедливых правил признания народов в качестве субъектов права становится не-
отложной задачей. Только таким образом международное сообщество сможет обеспечить равенство 
и справедливость для всех народов.
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