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Право наций на самоопределение - один из принципов международного права, означающий то, 
что каждый народ самостоятельно решает о форме своего государственного существования, уста-
навливает свой политический статус, а также осуществляет самостоятельное развитие в различных 
отраслях общественной и политической жизни, таких как культурная и экономическая и т. д. 

 
Актуальность данной статьи заключается в том, что проблема реализации права нации на само-

определение на сегодняшний день стоит довольно остро в международной политике и в международных 
отношениях ряда государств. Данная тема находит отклик не только в залах высокопоставленных чинов-
ников, но и в разговорах рядовых граждан, поэтому целесообразно уделять ранее упомянутой тематике 
должное, необходимое внимание. 

Обеспечение реализации права наций на самоопределение проходило с помощью принятия таких 
правовых документов как Устав ООН, «Пакты о правах человека». Нужно сказать о том, что с периода 
создания ООН и принятия Устава данной международной организации, право народов на самоопределе-
ние стало нормой международного права, а именно одним из обязательных императивных принципов. 
И согласно данной «установке», в современном международном праве субъектами этого права считаются 
все народы, вне зависимости от того, имеется ли у них своя государственность или нет. Несмотря на 
внешнюю слаженность вышеуказанного «механизма», реализация права наций на самоопределение стал-
кивается с некоторой проблемой, такой как наличие 2 основополагающих принципов: право на само-
определение и принцип территориальной целостности, которые при всей своей научной обоснованности 
не могут «взаимодействовать» друг с другом. Кроме того, по мнению автора, механизм устранения 
«конфликта» пока отсутствует. Так, согласно пункту 3, статьи 73 Главы XI Устава ООН: Декларация 
в отношении несамоуправляющихся территорий, “Развивать самоуправление, учитывать должным обра-
зом политические стремления этих народов и помогать им в прогрессивном развитии их свободных по-
литических институтов в соответствии со специфическими обстоятельствами, присущими каждой терри-
тории и ее народам, и с их разными ступенями развития” [1].  

Однако, на наш взгляд, слепо следовать данному высказыванию неверно, так как руководствуясь 
им, любое этническое меньшинство может начать требовать признать их право на самоопределение гла-
венствующим, несмотря на то, что данные действия могут оказаться абсолютно нелогичными.На наш 
взгляд очень важно, что бы человек жил в том государстве, которое он желает, какое он видит в своём 
«идеале».Несмотря на официальное, документальное, закрепление данного принципа, можно легко заме-
тить, что он работает не полностью, можно сказать поверхностно. 

Поэтому считаем целесообразно максимально точно расшифровать принцип права наций на само-
определение и принцип права территориальной целостности, что на мой взгляд могло бы помочь избе-
жать их соприкосновения ввиду разности понятий. Так же форма и процесс реализации данного права 
зачастую тесно связан и политическими интересами, поэтому необходимопринимать меры, направлен-
ные на обеспечение объективности и учёта различных интересов сторон. 
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