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ЗНАЧЕНИЕ ПРИЗНАНИЯ ГОСУДАРСТВА И МЕСТО  

«НЕПРИЗНАННЫХ» ГОСУДАРСТВ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
 
Процесс возникновения новых государств неразрывно связан с развитием 

международных отношений и политическими реформациями в мире. И, прежде чем 
останавливаться на формах и критериях международного признания, необходимо 
определиться, в каких случаях возникает его необходимость. Подробный перечень 
различных случаев возникновения новых государств приведен в работе И. Кристена. 
В его списке содержаться случаи, при которых признание может потребоваться как 
государству, так и правительству. Таковыми могут быть:  

1) Смена типа государства (например, при помощи социалистической револю-
ции). В таком случае признание будет адресовано именно вновь пришедшему прави-
тельству; 

2) Расчленение одного государства, когда возникают новые государства (Ко-
лумбия в 1829-1831гг.), сецессия (в случае освободительной борьбы), цессия; 

3) Объединение государств, включение одного государства в состав другого, 
образование федерации и т.д. 

Безусловно, не всякий факт возникновения нового государства бесспорен. Де-
ло и в критериях, которым должно удовлетворять новое государство, и в способе 
возникновения. Только то новое государство может считаться субъектом междуна-
родного права и рассчитывать на международное признание, которое образовалось 
в полном соответствии с принципом самоопределения наций и не нарушало бы 
принципа территориальной целостности.  

В международном праве до сих пор нет единства мнений и не установлены 
конкретные нормы, которые бы регулировали процесс возникновения новых госу-
дарств, а также разграничивали правомерные и неправомерные с точки зрения меж-
дународных принципов способы возникновения новых государств. Учитывая этот 
факт, исследователи, теоретики международного права отмечают, что новое госу-
дарство должно отвечать определенным критериям. Данные критерии были вырабо-
таны и явились обобщением международно-правовой практики государств и истории 
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дипломатии. Изначально высказывались различные мнения по этому поводу. К примеру, 
Г. Лаутерпахт утверждал, что «признать политическое образование как государство, зна-
чит декларировать, что оно удовлетворяет условиям государственности, требуемым 
международным правом». Он приводил следующие основные критерии: 

1) независимое правительство; 
2) эффективность власти; 
3) наличие определенной территории.  
К второстепенным критериям он относил степень цивилизации нового государства, 

законность его происхождения, религию, политическую систему.  
Профессор Д. И. Фельдман считал, что главным признаком субъекта международ-

ного права должно быть соответствие принципу самоопределения нации. Во второй по-
ловине ХХ века это был главный критерий, который учитывался советским государством 
при даровании признания. По его мнению, во-первых, важнейшим показателем право-
субъективности является политическая независимость по отношению к другим государ-
ствам. Главным условием этого автор определил усиление антиимпериалистической 
борьбы и укрепление солидарности с мировыми революционными силами. Очевидно, 
что данная точка зрения устарела и не соответствует реалиям современной политиче-
ской обстановки в мире. Однако политическая независимость как таковая действительно 
должна быть одним из критериев международно-правового признания.  

Далее отмечается, что важным критерием, мимо которого проходят западные ис-
следователи, является миролюбие нового государства [1, с 2]. Действительно, государ-
ство, проявляющее агрессию, стремящееся к нарушению международного мира и безо-
пасности, не может быть признано в качестве такового – оно нарушает важнейший прин-
цип международного права.  

Гасымов Р. в своей работе указывает, что, наряду со «старыми» критериями при-
знания (эффективность власти, выполнение международных обязательств), в современ-
ной практике появились и новые. Это наиболее отчетливо выявилось в деятельности ЕС 
по признанию бывших советских и югославских республик. ЕС уделил особое внимание 
внутренней политической обстановке в стране – господству демократии, осуществления 
основных прав и свобод человека и гражданина, гарантиям национальных меньшинств. 
Далее, должна соблюдаться региональная безопасность, принцип нерушимости границ, а 
все споры должны решаться исключительно мирными средствами. Также, государства 
должны взять на себя обязательства, такие как нераспространение ядерного оружия и 
другие [2, с. 15].  

При таком количестве мнений многие ученые высказывались о том, что междуна-
родным институтам следовало бы разработать универсальные критерии, которые долж-
ны применяться для предоставления признания. Это совершенно справедливое замеча-
ние, ведь так практика признания стала б более единообразной, и, зачастую, менее 
спорной. Однако, это не единственная трудность. Современная политическая обстановка 
в мире свидетельствует о том, что за последние десятилетия стало появляться все 
большее число небольших территорий, которые провозглашают себя самоуправляемы-
ми образованиями.  
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Вот как высказался В. Барановский по данному вопросу: «Во-первых, получила 
распространение практика двойных стандартов: одним народам, по не вполне понятным 
основаниям, позволяют реализовать свое право на самоопределение, а другим в этом 
отказывают. Во-вторых, существуя вне правового поля и практически никем не призна-
ваемые официальноквазигосударственныеобразования почти неизбежно криминализи-
руются внутренне, обрастают не вполне легальными внешними связями и становятся 
катализатором противоречий и конфликтов между вовлеченными в эти связи государст-
вами. Наконец, в-третьих, и это особенно тревожно, примеры уже существующих квази-
государственных образований создают опасный прецедент, вдохновляя все новых пре-
тендентов на самоопределение [3, с. 34-37]. 

Исходя из вышеперечисленного, определение конкретных критериев представля-
ется весьма важным. Обобщая приведенные мнения, можно прийти к выводу, что основ-
ными критериями признания можно считать: 

1) реальная организация легитимной политической власти, способной к урегулиро-
ванию внутренней ситуации в стране; 

2) уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина, а также отсутст-
вие дискриминации народов; 

3) соблюдение принципа мирного разрешения споров, неприменения силы или уг-
розы силой, то есть становление нового государства не должно нарушать права других 
государств на территориальную целостность, независимость и т.д.; 

4) экономическая самостоятельность;  
5) способность вступать во взаимоотношения с другими государствами и выпол-

нять принятые международные обязательства.  
После принятия решения о признании нового государства следует определиться с 

объемом завязываемых правоотношений и их юридическими последствиями. Речь идет 
об определении формы признания, то есть способа его внешнего выражения. Поскольку 
все нормы, касающиеся данного института, носят диспозитивный характер, это касается 
и выбора конкретной формы признания. Изучение этого вопроса, а также его связи с 
объемом правоотношений, складывающихся в результате признания, важно для совре-
менной международной практики.  

Различают следующие формы признания: 
1) де-юре; 
2) де-факто; 
3) аd hoc. 
Признание де-юре является наиболее полной его формой и является окончатель-

ным. Данная форма признания, как правило, выражается в официальном акте или заяв-
лении и влечет за собой установление дипломатических или иных отношений. В этом 
случае между государствами открывается широкий спектр отраслей сотрудничества, 
государству предоставляется полное право участия в многосторонних международных 
договорах, двусторонних договорах, международных конвенциях, международных орга-
низациях и конференциях. Официальное заявление об установлении дипломатических 
отношений является классическим примером признания де-юре. 
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распоряжениях. Таким образом, правовая основа взаимодействия непризнанных госу-
дарств с мировым сообществом и между собой формируется стихийно. 

Подводя некоторые итоги, следует отметить, что, государство, на наш взгляд, 
становится субъектом международных правоотношений с момента его возникнове-
ния. В международном праве отсутствует какой-либо орган, наделяющий государст-
во правосубъективностью, государства сами являются первичными субъектами ме-
ждународного права и наделяют правосубъектностью другие образования. Ключе-
вым признаком возникновения нового государства является способность его органов 
осуществлять фактическую власть на данной территории, а также легитимность этих 
органов государственной власти, то есть признание этих органов большинством на-
селения данной территории и готовность им подчиняться. При этом готовность насе-
ления подчиняться данным органам власти должна быть добровольной, без насиль-
ственного принуждения и запугивания.  

Официальное признание фактически существующего государства является по 
существу актом политической воли. Решение о признании, как правило, принимает 
высший орган власти или глава государства признающего государства. Признание 
нового государства членами международного сообщество, на наш взгляд, не являет-
ся основанием для появления нового субъекта международных отношений, оно 
лишь констатирует уже свершившийся факт.  

Отсутствие признания со стороны других государств не должно влиять на спо-
собность государства вступать в международно-правовые отношения. 

Длительное отсутствие официального признания вновь образованного госу-
дарства со стороны участников международно-правовых отношений в первую очен
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