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Стаття присвячена дослідженню міжнародної та внутрідержавної правової регуляції тер-

міна «державний суверенітет». У ній зазначено, що права, притаманні повному суверенітету дер-
жав у галузі внутрішньої політики, характеризуються повнотою публічної влади (законодавчої, 
виконавчої, судової) над населенням, що виключає можливість діяльності в його межах будь-якої 
військової та іншої публічної влади. Проаналізовано права, що передбачають суверенітет над при-
родними ресурсами країни, на ліквідацію іноземних військових баз на її території і на вивід інозе-
мних збройних сил. Вказано, що Конституційний Акт 1989 р. повною мірою відображує основи 
сучасного міжнародного права, його основні приписи, що є важливою передумовою гармонійної 
взаємодії внутрішнього права Азербайджанської Республіки з сучасним міжнародним правом. 

Ключові слова: державний суверенітет, міжнародне і внутрідержавне правове ре-
гулювання, міжнародний статус Азербайджанської Республіки, суверенна рівність. 

Статья посвящена исследованию международной и внутригосударственной правовой ре-
гуляции термина государственный суверенитет. В ней отмечается, что права, присущие полному 
суверенитету государств в области внутренней политики, характеризуются полнотой публичной 
власти (законодательной, исполнительной, судебной) над населением, исключающей возможность 
деятельности в его пределах всякой военной и иной публичной власти. Анализируются права, 
предполагающие суверенитет над естественными ресурсами страны, на ликвидацию иностранных 
военных баз на их территории и на вывод иностранных вооруженных сил. Указывается, что Кон-
ституционный Акт 1989 г. в полной мере отражает основы современного международного права, 
его основные предписания, что является важной предпосылкой гармоничного взаимодействия 
внутреннего права Азербайджанской Республики с современным международным правом. 

Ключевые слова: государственный суверенитет, международное и внутригосу-
дарственное правовое регулирование, международный статус Азербайджанской Респуб-
лики, суверенное равенство. 

International and municipal law regulation of the Azerbaijan Republic sovereignty Article 
is devoted research concept international and municipal law regulation of term the state sover-
eignty. In the article noticed that the rights inherent in the full sovereignty of the states in the field 
of internal policy, are characterized by completeness of the public power (legislative, executive, 
judicial) over the population, activity excluding possibility in its limits of any military and other 
public power. The rights assuming the sovereignty over natural resources of the country, to liqui-
dation of foreign military bases to their territories and to a conclusion of foreign armed forces are 
analyzed. It is underlined that the Constitutional Certificate in 1989, to the full reflects bases of 
modern international law, its basic instructions that is the important precondition of harmonious 
interaction of the internal right of the Azerbaijan state with modern international law. 

Keywords: the state sovereignty, international and municipal law regulation, the interna-
tional status of the Azerbaijan state, sovereign equality. 
 
B общей теории права, по Д.Б. Левину, известен принцип, согласно которому суверенитет при-

сущ любому государству с момента его возникновения и в зависимости от того, кому он принадлежит 
и кто его реальный носитель, он может иметь различную социально-политическую сущность и назна-
чение. Именно социально-политическая сущность данного государства определяет юридическую 
сущность и политическую форму государственного суверенитета [5, с. 122]. Вопрос о пользовании 
каждым государством правами, присущими полному суверенитету, приобретает большое значение 
при практической реализации государством обоих неотъемлемых прав. Опыт национально-
освободительного движения и образование на месте бывших колоний или зависимых стран молодых 
национальных государств со всей очевидностью показал, что право на самоопределение, не доведен-
ное до признания независимости и образования суверенного государства, представляет собой лишь 
различные формы полуколониальной или неоколониальной зависимости [7, с. 42]. 

Права, присущие полному суверенитету государств в области внутренней политики, 
пишет Н.Б. Пастухов, характеризуются полнотой публичной власти (законодательной, испол-
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нительной, судебной) над населением, исключающей возможность деятельности в его пределах 
всякой военной и иной публичной власти. Юрисдикция государства распространяется как на 
граждан страны, так и на иностранцев, включая право на национализацию иностранной собст-
венности и ликвидацию любого привилегированного положения иностранцев [9, с. 53]. Эти 
права предполагают суверенитет над естественными ресурсами страны и право на ликвидацию 
иностранных военных баз на их территории и вывод иностранных вооруженных сил [9, с. 59-
60]. Такие права направлены на защиту самостоятельности государств в установлении общест-
венного и государственного строя и правопорядка, который отвечает уровню развития, потреб-
ностям и интересам народов соответствующих государств. Осуществление этих прав гаранти-
руется признанием этими государствами вмешательства во внутренние дела друг друга. 

По мнению И.И. Лукащука, права государства, присущие полному суверенитету в области 
внешней политики, осуществляются в рамках международного права в условиях возможной незави-
симости государств. Основной круг этих прав очерчен в Уставе ООН [6, с. 120-130]. Это право госу-
дарства на равенство с другими государствами – ни одно из них не может претендовать на другие 
государства и подчинять кого-либо из них своей юрисдикции. Никакие соображения политического 
или иного характера не могут ограничить правоспособность любого государства как равноправного 
члена международного сообщества; государства имеют право на международное общение и сотруд-
ничество с другими государствами в политической, социальной, экономической и культурной облас-
тях, право участвовать в международных конференциях и право обмениваться дипломатическими, 
консульскими и иными представителями; государства, невзирая на различие их социальных и эконо-
мических систем, имеют равные права на участие в международных отношениях, участие в решении 
международных проблем и в создании и улучшении норм международного права. Все государства 
как суверенные субъекты международного права имеют право на свободное участие в международ-
ной жизни. Никакие доводы политического, экономического, географического и другого характера не 
могут ограничивать способность государства действовать и принимать на себя обязательства в качес-
тве равноправного члена международного сообщества. Все государства должны участвовать на рав-
ных началах в разработке норм международного права [6, с. 136-137]. Для того чтобы международное 
право было универсальным, оно должна отвечать нуждам всех государств, включая новые государст-
ва, и эта универсальность обеспечивается разработкой права, установлением и поддержанием между-
народного правопорядка. Право государств на мир в условиях общения народов означает право на 
активную борьбу за сохранение и поддержание международного мира и международной безопаснос-
ти, на участие в системе коллективной безопасности, на индивидуальную и коллективную самообо-
рону; право каждого государства участвовать в разрешении вопросов, затрагивающих его интересы; 
право каждого государства быть равноправным членом любых универсальных (всемирных), а также 
региональных организаций, в сфере действия которых они расположены. 

Перечисленные права, конечно, не исчерпывают всех прав, присущих полному сувере-
нитету государств. 

Для того чтобы обеспечить осуществление этих прав, Устав ООН требует от всех членов 
ООН добросовестного выполнения принятых обязательств, которые соответствуют этим пра-
вам [11, р. 100-130]. 

Проблема, связанная с возможностью каждым государством пользоваться правами, при-
сущими полному суверенитету, затрагивает в той или иной степени интереса всех стран. После 
достижения политической независимости эти страны вступают в не менее тяжелую борьбу за 
независимость экономическую. Перестройка внутренней экономической структуры, расшире-
ние и укрепление государственного сектора – все это только одна сторона проблемы, связан-
ной с осуществлением прав, присущих полному суверенитету. 

В свете вышеизложенного следует отметить, что с политической и юридической точек 
зрения международный статус азербайджанского государства определяется основными прин-
ципами современного международного права, направленными на обеспечение равноправия 
народов. И это свидетельствует о том, что несмотря на материальные и политические различия 
государства по отношению друг к другу занимают одинаковое международное положение. Ка-
ждое государство обладает суверенитетом, а все они, согласно Уставу ООН, в этом качестве 
юридически равны между собой, причем данный принцип взаимоотношений государств нахо-
дится под охраной международного права. 



Зарубіжний огляд 

 

211 

Современное международное право запрещает вмешиваться внутренне дела других государств 
– основных субъектов международного права, носителей суверенной власти над людьми, проживаю-
щими на их территории. Лишь через государственную власть устанавливается юридическая ответст-
венность граждан, права и привилегии, юрисдикция; решаются способы выхода на международную 
арену. Государство монополизирует в своих руках затворнический процесс, создав посредством сог-
лашения с другими государствами нормы международного права и негосударственные политические 
образования, например, межправительственные организации, вольные города и т.п. [10, с. 35-36]. Та-
ким образом, каждое из современных государств занимает юридически одинаковое (независимое от 
его мощи и силы) положение среди других государств. 

Выступая на международной арене, Азербайджанская Республика, как и все государства, 
представляет свой политико-правовой режим, руководствуется своими конституционными 
правами. При формировании международно-правовых норм она в значительной мере исходит 
из своего правосознания, опирается на внутригосударственные понятия и концепции. В тех же 
условиях происходит и осуществление международно-правовых норм. Внутреннее право 
Азербайджанского государства является одним из главных и совершенно необходимых средств 
осуществления нормы международного права. 

По этому поводу следует подчеркнуть, что международное и внутригосударственное право 
основаны на разграничении сфер регулирования. Международное право в основных принципах за-
крепляет суверенное право государства самостоятельно решать вопросы государственно-правового 
режима. Это включает право государства по своему усмотрению определять внутренние правовые 
методы и средства осуществления международно-правовых норм [12, р. 70-72]. Важнейшим полити-
ческим и правовым документом азербайджанского государства является его Конституция – основной 
закон или, точнее, заменяющий его соответствующий Конституционный Акт о суверенитете от 25 
сентября 1989 г., в котором закреплены главные принципы общественного и государственного строя 
[2, с. 71]. Конституционный Акт 1989 г. фиксирует основные направления политики Азербайджана на 
данном этапе общественного развития и прежде всего закрепляет демократические основы его внут-
риполитической жизни. Вместе с тем Основной закон в законодательном порядке определяет внеш-
неполитический курс и принципы Азербайджанской Республики, провозглашая идеи мира и дружбы 
между народами основой международной деятельности [2, с. 73]. 

Следует отметить, что Конституционные принципы внешних отношений развивающихся го-
сударств, к коим относится Азербайджан, характеризуются обычно большой емкостью и поливариан-
тностью формулировок. В одних случаях в них находят отражение наиболее общие фундаментальные 
основы внешней политики, в других – фиксируются конкретные международно-правовые обязательс-
тва, раскрывающие и конкретизирующие общие начала внешних сношений или их отдельные аспек-
ты. Связано это со сложной внутренней структурой самих основных принципов и стремлением зако-
нодателя создать или наметить определенный правовой механизм из реализации. 

С учетом этих предварительных замечаний и оговорок рассмотрим наиболее значимые обще-
демократические конституционные принципы внешней политики Азербайджанской Республики.  

Основные направления внешней политики [3, с. 12-13] Азербайджанской Республики 
связаны с ее главными принципами, которые зафиксированы в ст. 8 Конституционного Акта 
1989 г. Согласно этой статье, отношения Азербайджанской Республики с другими государст-
вами строятся на основе соблюдения следующих принципов: суверенного равенства; взаимно-
го отказа от применения силы или угрозы силой; нерушимости границ территориальной цело-
стности государств; мирного урегулирования споров; невмешательства во внутренние дела; 
неущемления прав человека и основных свобод; равноправия и права народов распоряжаться 
своей судьбой; сотрудничества между государствами; добросовестного выполнения обяза-
тельств; вытекающих из общепризнанных принципов и норм международного права, из заклю-
ченных азербайджанским государством международных договоров. 

Конституционное закрепление принципа добросовестного выполнения международных 
обязательств означает, что все органы, организации и индивиды, находящиеся в сфере действия 
азербайджанского права, обязаны уважать подписания международного права. Эта обязанность 
вытекает из самого Конституционного Акта и не нуждается в подтверждении каким-либо допол-
нительным законодательным актом. Установленная им обязанность уважения международно-
правовых норм относится ко всем нормотворческим органам азербайджанского государства. 
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В Конституционном Акте закреплены внешнеполитические принципы, по существу ана-
логичные тем, которые зафиксированы в Заключительном акте Совещания по безопасности и 
сотрудничестве в Европе. Эти принципы, на содержание которых в большой степени повлияла 
последовательная политика Азербайджанской Республики последних лет, отвечают требовани-
ям укрепления мира, безопасности народов и международного сотрудничества. 

Конституционные принципы внешних сношений Азербайджанской Республики – своео-
бразные правовые рамки, в которых осуществляется практическая политика. Ее заданность и 
направленность в решающей мере зависят от социальной природы власти, динамики политиче-
ского развития, социальных идеалов и представлений, которые реализуются в ходе осуществ-
ления этой политики. Именно указанными факторами определяется характер взаимоотноше-
ний, которые складываются между Азербайджаном и другими странами.  

Одна из характерных черт Конституционного Акта 1989 г. заключается в огромном ме-
ждународном значении этого исторического Закона, исключительном ее значении для между-
народного права. Конституционный Акт отражает те огромные перемены, которые произошли 
в международном праве в международных отношениях в середине и конце 80-х годов накануне 
распада СССР и создания на его базе новых суверенных государств. Об этом свидетельствует 
сам факт конституционного закрепления основных принципов всеобщего международного 
права в качестве принципов внешней политики Азербайджана. 

Конституционный Акт 1989 г. отражает одну из важных закономерностей нашего вре-
мени: углубление взаимосвязи и взаимодействия внутренней и внешней политики, рост роли 
внешней политики и ее влияния на внутреннюю жизнь, на функционирование государства и 
права. В нем нашли свое выражение возрастающая интернационализация жизни государств и 
развитие интеграционных процессов. 

Руководствуясь в своей внешнеполитической деятельности основными принципами ме-
ждународного права, Азербайджан стремится к максимальному расширению взаимовыгодных 
и равноправных связей с другими государствами и активному участию в поиске и разработке 
таких путей решения основных проблем современности, которые бы сближали народы разных 
стран и континентов. Позитивный вклад Азербайджана в борьбу прогрессивных сил за мир, 
разрядку международной напряженности, в укрепление движения международной солидарнос-
ти с народами стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки, несомненно, способствует 
росту авторитета Азербайджана на мировой арене [4, с. 12-15]. 

Среди основных внешнеполитических принципов, провозглашенных правительством 
Азербайджанской Республики, следует в первую очередь выделить такие универсальные меж-
дународно-правовые принципы, как невмешательство во внутренние дела, уважение национа-
льного суверенитета и территориальной целостности государств. Одно из центральных мест во 
внешнеполитической доктрине правительства Азербайджана занимает принцип плюрализма 
государств, предусматривающий уважение прав государств региона свободно и без внешнего 
вмешательства выбирать политические и социально-экономические модели развития. 

В качестве важнейшего принципа международных отношений азербайджанские власти 
рассматривали уважение суверенного права государств свободно распоряжаться своими при-
родными ресурсами. Следуя этому принципу, азербайджанское государство со дня своего воз-
никновения встало на путь возвращения государству основных природных богатств страны. 
Противодействие этой политике со стороны монополистических кругов привело к возникнове-
нию ряда конфликтных ситуаций, в которых проявилось стремление азербайджанского прави-
тельства положить конец вмешательству иностранных сил во внутренние дела страны. 

Одним из основных направлений внешнеполитической деятельности азербайджанского 
государства стала политика диверсификации международных связей страны, способствовавшая 
ликвидации односторонней ориентации на то или иное государство. 

Конституционный Акт 1989 г. в полной мере отражает основы современного международного 
права, его основные предписания, что является важной предпосылкой гармонического взаимодейст-
вия внутреннего права Азербайджанской Республики с современным международным правом. 

Как справедливо отмечает Г.И. Тункин, соотношения принципов внешней политики государс-
тва с общепризнанными принципами международного права является решающим показателем отно-
шения данного государства к международному праву [8, с. 12]. Все это является важным свидетельст-



Зарубіжний огляд 

 

213 

вом того, что азербайджанское государство, как и другие освободившиеся государства, представляет 
сегодня все более важный фактор функционирования и развития международного права. В конститу-
ционном законодательстве развивающиеся страны, как указывает М.А. Алескеров, зачастую провозг-
лашают и некоторые другие принципы своей внешней политики, отражающие либо стремление отос-
лать при определении ее основ к наиболее важным международно-правовым актам, формулирующим 
международно-правовые основы взаимоотношения между государствами, либо их особую заинтере-
сованность в решении той или иной международной проблемы. Наиболее часто встречается отсылка 
к целям и принципам Устава ООН, Всеобщей декларации прав человека, сравнительно реже говорит-
ся об «уважении к международному праву» (например, ст. 5 Конституции Индии). В некоторых (осо-
бенно африканских) конституциях при определении целей и задач внешней политики указывается 
необходимость борьбы против расовой дискриминации [1, с. 67-77]. Подобное происходит и с азер-
байджанским законодательством. Так, об этом свидетельствуют положения Конституционного Акта 
1989 г. и ряда других законов Азербайджанской Республики. 

Конституционные положения, касающиеся внешней политики государства, создают в 
целом правовую основу для проведения политики мира и сотрудничества, политики борьбы с 
колониализмом и неоколониализмом. В этом прежде всего и состоит прогрессивное значение 
конституционных принципов внешней политики всех развивающихся стран. Степень их реали-
зации, последовательность в осуществлении либо отказ от претворения в жизнь на практике, 
обусловленные многочисленными факторами внутреннего и внешнего порядка, отражают уро-
вень соответствия этой политики тем правовым началам, которые нашли закрепление в основ-
ном законе государства, а следовательно, уровень и степень легитимности режима и законнос-
ти практической внешнеполитической деятельности правящих кругов той или иной страны. 
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