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Abstract: The article says that the idea of peace as the highest value embodies the desire to build peaceful 

relations, cooperation and respect for human rights at the global and national level. It is at the heart of various 

international efforts and organizations aimed at resolving conflicts and creating an enabling environment for the 

prosperity of all peoples. It is noted that common values and principles can serve as the basis for creating 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ ПОНИМАНИЕ МИРА КАК ВЫСШЕЙ ЦЕННОСТИ 

 

Аннотация: В статье говорится о том, что идея мира как высшей ценности олицетворяет желание 

строить мирные отношения, сотрудничество и уважение к правам человека на мировом и национальном 

уровне. Она находится в основе различных международных усилий и организаций, направленных на 

урегулирование конфликтов и создание благоприятной среды для процветания всех народов. Отмечается, 

что единые ценности и принципы могут служить основой для создания международной солидарности, 

доверия и сотрудничества между государствами.  Рассматриваются основные принципы мирного 

разрешения конфликтов, соблюдения международного права и уважения прав человека, которые 

содействуют стабильности и согласию на глобальном и национальном уровнях. 

Ключевые слова: Концепция мира, внутринациональный мир, мирные отношения, международное 

сотрудничество, международная солидарность, право мира и безопасности. 

 

Введение 

С формированием международного права и 

развитием внутригосударственного права 

появилась концепция мира как высшей ценности, 

рассматриваемая в военно-политическом 

(геополитическом) измерении. Эта концепция 

основывается на стремлении обеспечить мирное 

сосуществование государств и предотвратить 
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возникновение конфликтов и войн. 

Необходимо указать, что выделяют две 

научные категории подобного мира: 

1. Международный мир. Это состояние 

относительной стабильности и отсутствия острых 

военных конфликтов между государствами на 

мировой арене. Международный мир 

предполагает, что государства находятся в 

состоянии сотрудничества, взаимодействия и 

диалога для разрешения разногласий. Основой 

международного мира является международное 

право, дипломатические отношения и механизмы 

международной безопасности. 

2. Внутринациональный мир. Эта категория 

относится к состоянию стабильности и 

отсутствию вооруженных конфликтов и насилия 

внутри отдельных государств. Он связан с 

укреплением внутригосударственного 

правопорядка, соблюдением прав человека, 

справедливостью, социальной стабильностью и 

политическим участием населения. 

Обе эти категории тесно взаимосвязаны и 

важны для обеспечения глобальной стабильности 

и мира. Международные отношения и 

взаимодействия между государствами 

способствуют уменьшению вероятности 

вооруженных конфликтов и поддержанию мира на 

мировой арене, в то время как укрепление 

внутригосударственных институтов и соблюдение 

прав и свобод граждан помогает предотвращать 

насилие внутри страны[1]. 

Идея мира как высшей ценности 

олицетворяет желание строить мирные 

отношения, сотрудничество и уважение к правам 

человека на мировом и национальном уровне. Она 

находится в основе различных международных 

усилий и организаций, направленных на 

урегулирование конфликтов и создание 

благоприятной среды для процветания всех 

народов. 

Единые ценности и принципы могут служить 

основой для создания международной 

солидарности, доверия и сотрудничества между 

государствами. Когда эти ценности начинают 

размываться или сталкиваются с 

конфликтующими интересами, возникают 

потенциальные проблемы: 

• Если государства или регионы имеют 

различные стратегические интересы или 

ценности, это может привести к геополитическим 

напряжениям и даже вооруженным 

столкновениям. 

• Различия в религиозных или культурных 

ценностях могут стать источниками конфликтов и 

международных войн, особенно если группы 

людей начинают чувствовать себя угнетенными 

или недооцененными. 

• Конкуренция за доступ к ресурсам, 

рынкам и экономическому лидерству может 

спровоцировать международные конфликты. 

• Различия в политических и 

идеологических убеждениях могут привести к 

международным столкновениям, особенно если 

страны пытаются экспортировать свои идеологии 

на мировую арену. 

• Конфликты, основанные на этнических 

различиях или стремлении к национальной 

независимости, могут разжигать войны как между 

государствами, так и внутри них. 

Для предотвращения и урегулирования 

международных конфликтов важно поощрять 

дипломатические усилия, международное 

сотрудничество и укрепление международных 

организаций, таких как Организация 

Объединенных Наций. Также необходимо 

поддерживать и развивать международные нормы 

и правила, чтобы способствовать мирному 

разрешению конфликтов и сотрудничеству на 

глобальном уровне [2]. 

Категория внутринационального мира 

относится к состоянию внутри страны и 

описывает отсутствие вооруженных конфликтов и 

согласие между политически ориентированными 

группировками. Это означает, что в стране 

отсутствуют масштабные гражданские войны, 

общенациональные вооруженные столкновения и 

локальные конфликты с применением оружия. 

Категория внутринационального мира 

обычно характеризуется устойчивым и мирным 

функционированием общества, где различные 

политические силы и социальные группы 

способны решать свои разногласия и конфликты 

путем диалога, переговоров и соблюдения 

правовых норм. Это важное условие для 

стабильности и развития страны, так как 

отсутствие массовых вооруженных столкновений 

и внутренних конфликтов позволяет государству 

сосредоточить свои усилия на экономическом и 

социальном развитии, обеспечивая благополучие 

для своих граждан [3]. 

Соблюдение категории 

внутринационального мира является одной из 

ключевых задач политических лидеров и 

общества в целом, чтобы предотвратить 

потенциальные насилия и разрушения, которые 

могут возникнуть из-за политических, этнических 

или социальных различий. Конструктивный 

диалог и уважение прав человека играют важную 

роль в укреплении этой категории и способствуют 

устойчивому развитию государства. 

Нарушение внутринационального мира 

означает, что внутренние структуры и механизмы 

управления в стране неспособны обеспечить 

стабильность и безопасность общества. Это может 

привести к возникновению хаоса, конфликтов и 

вражды между различными группировками, а в 

крайних случаях – к началу гражданской войны, 

то есть вооруженного конфликта внутри страны. 
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Причины нарушения внутринационального 

мира могут быть разнообразными, такими как 

политические разногласия, этнические и 

религиозные конфликты, социальные и 

экономические противоречия, несогласие с 

правительством и его политикой, а также 

вмешательство сторонних сил. Недостаточная 

стабильность в стране может привести к 

разрушению инфраструктуры, гибели множества 

людей, беженству, экономическому упадку и 

гуманитарным кризисам. 

Важно отметить, что поддержание 

внутринационального мира является одной из 

основных задач правительства и общества в 

целом. Диалог, согласие, уважение прав и свобод 

всех граждан, а также разрешение конфликтов 

путем мирных средств – все это необходимо для 

обеспечения стабильности и безопасности внутри 

страны. 

Важно обратить внимание на следующие 

ключевые моменты основных аспектов мира в 

международно-правовом и геополитическом 

измерении: 

➢ Взаимодействие и взаимоотношения 

между различными суверенными государствами и 

их альянсами на мировой арене. В этом контексте 

важно отметить, что эти отношения обычно 

строятся на основе внешнеполитических 

стратегий и внутренних интересов стран. 

➢ Отношения между различными 

этническими, культурными или национальными 

группами населения и государствами. Здесь важно 

учитывать взаимодействие национальных 

интересов, права национальных меньшинств, а 

также защиту прав человека и меньшинств. В этой 

связи, любую модель развития необходимо 

рассмотреть и проверить на возможность 

приложения, с учетом национальных 

особенностей и специфики развития 

государства[4]. 

➢ Отношения внутри конкретного 

государства. Внутренние отношения включают 

взаимодействие различных политических 

ориентированных группировок, народов и 

социальных групп в рамках одного государства. 

Внутренние конфликты, неравенство, 

политические противоречия и способы их 

разрешения также играют существенную роль в 

обеспечении мира. 

➢ При обсуждении мира в международно-

правовом и геополитическом измерении, акцент 

делается на использовании ненасильственных 

средств для решения различных конфликтов и 

споров. Важное значение имеет также соблюдение 

международного права и принятых странами 

обязательств, чтобы поддерживать стабильность и 

урегулировать спорные вопросы. 

➢ Взаимоотношения между сторонами 

конфликта осуществляются без применения 

организованной вооруженной силы. Вместо этого 

стремятся использовать дипломатию, переговоры 

и мирные механизмы разрешения споров. 

Это консолидированное представление 

отражает фундаментальные аспекты поддержания 

мира как на мировой арене, так и на внутреннем 

уровне государства. Основные принципы мирного 

разрешения конфликтов, соблюдения 

международного права и уважения прав человека 

содействуют стабильности и согласию на 

глобальном и национальном уровнях. 

Ценности мира можно представлять в 

различных масштабах распространения: 

• Стремления и усилия по достижению 

мира и гармонии между всеми государствами и 

народами (нациями) на всей планете. Глобальное 

сотрудничество, дипломатия, принятие 

международных соглашений и соблюдение прав 

международного права имеют решающее 

значение для обеспечения мира. 

• Достижение мира внутри определенного 

региона, который охватывает группу государств. 

В этом контексте региональные организации, 

договоры и соглашения между соседними 

странами могут играть ключевую роль в 

урегулировании конфликтов и обеспечении 

стабильности в конкретной части мира. 

• Создание и поддержание мира на 

территории одного государства. Внутренний мир 

является основой для стабильности и процветания 

общества, и здесь важными элементами могут 

быть права человека, справедливость, 

гражданские свободы, демократия и уважение 

разнообразия. 

Каждый из этих уровней мира важен для 

общества и международного сообщества, и усилия 

на каждом уровне могут взаимодополнять друг 

друга для достижения глобального благополучия. 

Принцип «мир как высшая ценность» не 

имеет прямого закрепления в отдельных нормах 

международных правовых актов или 

национальных законодательств. Однако, этот 

принцип пронизывает систему других принципов 

и норм, которые можно найти в различных 

международных документах и конституциях 

разных стран. Принцип «мир как высшая 

ценность» подразумевает, что обеспечение мира и 

предотвращение конфликтов являются 

приоритетными задачами для мирового 

сообщества. Он стоит в основе многих 

международных усилий, направленных на 

поддержание мира, безопасности и 

сотрудничества между нациями. 

Этот принцип отражается в Уставе 

Организации Объединенных Наций (ООН), где 

всеобщий или международный мир представлен 

как высшая и приоритетная ценность. Он также 

встречается в основополагающих международных 

правовых документах, посвященных правам и 
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свободам человека и гражданина, включая 

Всеобщую декларацию прав человека ООН [5] и 

Международный пакт о гражданских и 

политических правах[6]. Преамбула Всеобщей 

декларации прав человека от 10 декабря 1948 года 

подчеркивает, что признание достоинства всех 

членов человеческой семьи и их равных и 

неотъемлемых прав является основой свободы, 

справедливости и мира. 

Таким образом, хотя принцип «мир как 

высшая ценность» может не быть прямо закреплен 

как отдельная норма, его сущность пронизывает 

основные правовые документы, которые 

формируют основу международного права и прав 

человека. 

Многие международно-правовые документы, 

посвященные правам и свободам человека и 

гражданина, также включают нормы и принципы, 

связанные с поддержанием, сохранением и 

защитой мира. Примером таких документов 

являются Всеобщая декларация прав человека и 

Международный пакт о гражданских и 

политических правах. В соответствии со статьей 

20 Международного пакта о гражданских и 

политических правах, пропаганда войны должна 

быть запрещена законом. Это означает, что 

государства-участники обязуются принимать 

меры для предотвращения распространения и 

поддержки идеологии войны и насилия. 

Также важно отметить, что всякое 

выступление в пользу национальной, расовой или 

религиозной ненависти, которое может 

стимулировать дискриминацию, враждебность 

или насилие, также должно быть запрещено 

законом. Это направлено на обеспечение того, 

чтобы права и свободы всех людей были 

уважаемы и защищены без какой-либо формы 

ненависти или насилия по причине их 

национальной, расовой или религиозной 

принадлежности. 

Согласно международным актам, включая 

Всеобщую декларацию прав человека и 

Международный пакт о гражданских и 

политических правах, признается и защищается 

право на мирные собрания. Это право позволяет 

людям свободно собираться и выражать свои 

мнения, идеи и обеспокоенности мирным образом, 

без насилия или подавления со стороны 

правительства или других институтов. Кроме 

того, мир как особая, высшая ценность обозначен 

в итоговых документах Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), 

состоявшегося в Хельсинки 1 августа 1975 года[7]. 

Это совещание действительно провозгласило мир 

как основополагающую ценность и признало 

важность обеспечения безопасности и 

сотрудничества между странами для достижения 

этой цели. 

Такие международные нормы и документы 

подчеркивают важность соблюдения прав и 

свобод человека, а также поддержания мира и 

безопасности во всем мире. Они служат основой 

для дипломатических и политических усилий 

стран в сотрудничестве и преодолении 

конфликтов в интересах общего блага. 

Африканская хартия прав человека и прав 

народов 1981 года была принята Организацией 

Африканского единства (ныне Африканский 

союз) и представляет собой важный 

международно-правовой документ, который 

устанавливает права человека и права народов на 

континенте Африки. Одной из значимых 

особенностей этой хартии является то, что она 

впервые в международно-правовой практике 

прямо закрепила право на мир [8]. Это означает, 

что документ признает мир как высшую ценность 

и устанавливает, что каждый человек и народ 

имеет священное и неотъемлемое право жить в 

мире и безопасности. 

Декларация о праве народов на мир, принятая 

Генеральной Ассамблеей ООН 12 ноября 1984 

года, также играет важную роль в подтверждении 

права всех народов на мир. Этот документ 

отмечает не только право на мир для каждого 

индивидуального человека, но и для всех народов 

мира [9]. Важно заметить, что декларации ООН не 

обладают обязательной силой, но они имеют 

важное символическое значение и могут повлиять 

на развитие международного права и норм. 

Обе эти международно-правовые документы 

подчеркивают важность мира и безопасности для 

всех людей и народов, а также призывают к 

солидарности и сотрудничеству между странами и 

международными организациями для достижения 

общих целей мира, безопасности и 

справедливости. 

Многие современные конституции признают 

мир как высшую ценность и уделяют особое 

внимание обеспечению и защите этой ценности. 

Упоминание о мире как приоритетной, высшей 

ценности, часто содержится в преамбулах или 

первых статьях конституций различных 

государств, которые выбрали демократический и 

гуманитарный путь развития. Преамбула в 

конституции может содержать выражение 

принципов и идеалов, которые лежат в основе 

закона, и указывать на стремление обеспечить мир 

и стабильность в обществе. Первые статьи 

конституций также могут закреплять основные 

принципы и ценности государства, включая мир и 

безопасность. 

Обеспечение и защита мира являются 

важными задачами государственной политики, и 

они ставятся наравне с другими высшими 

гуманитарными ценностями, такими как защита 

прав человека, уважение к правам меньшинств, 

справедливость, равенство и принципы правового 

государства. Идея признания мира как высшей 
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ценности в конституциях подчеркивает важность 

мирного разрешения конфликтов, сотрудничества 

между государствами, уважения суверенитета и 

территориальной целостности друг друга. Это 

способствует созданию стабильного и 

благополучного общества, где граждане могут 

развиваться и процветать. 

Таким образом, упоминание о мире в 

конституциях государств является отражением 

стремления к гармоничному и мирному развитию 

общества, а также обязательством перед высшими 

гуманитарными принципами, которые 

направляют действия и решения правительства и 

граждан. 

Вопрос отношения государств к войне 

является одним из важнейших в мире и может 

быть закреплен на конституционно-правовом 

уровне. Отношение государств к войне отражает 

их политику по признанию и защите права на мир. 

На практике существует несколько подходов к 

этому вопросу: 

1. Государство имеет абсолютное право 

решать, когда и как вести войну, без ограничений 

или разрешений со стороны международных 

организаций или других государств. 

2. Государство признает право на оборону и 

использование войны только в случае нападения 

на свою территорию или угрозы для своей 

безопасности. Также может предусматриваться 

возможность вступления в оборонительные 

военные блоки для усиления коллективной 

безопасности. 

3. Государство старается оставаться 

нейтральным в международных конфликтах и не 

принимать чью-либо сторону. 

4. Государство стремится разрешать все 

международные споры мирным путем, используя 

дипломатические и правовые механизмы. 

Каждый из этих подходов имеет своих 

сторонников и противников, которые могут 

зависеть от исторического контекста, 

национальных интересов и политических 

убеждений каждого государства. Определение 

конкретного подхода к войне в конституции или 

законах помогает установить основные принципы 

внешней политики и безопасности государства в 

отношении вооруженных конфликтов. 

Большинство стран имеют определенные 

государственные органы, которым поручены 

ключевые функции, связанные с решением 

вопросов войны и мира, внешней политики и 

другими важными аспектами управления 

государством. Обычно такие полномочия 

закрепляются в конституциях и законах. 

• Законодательный орган обычно участвует 

в принятии решений о войне и мире, утверждает 

международные договоры о мире, и может 

обсуждать внешнюю политику. В некоторых 

странах, например, США, парламент должен 

утвердить войну или выделить средства на 

военные операции. 

• Глава государства обычно является 

верховным командующим вооруженными силами 

и может объявить чрезвычайное (военное) 

положение в случае угрозы национальной 

безопасности. 

• Исполнительный орган, как правило, 

осуществляет миролюбивую внешнюю политику, 

реализует стратегию государства на 

международной арене, заключает и ратифицирует 

международные договоры о мире и 

сотрудничестве. Также правительство может 

принимать решения о мирных переговорах и 

дипломатических отношениях с другими 

странами. 

Важно отметить, что роли и полномочия этих 

органов могут различаться в разных странах в 

зависимости от их политической системы и 

правовых рамок. Например, в парламентарных 

системах, где исполнительная власть зависит от 

законодательной, решения о войне и мире обычно 

принимаются парламентом и правительством 

совместно. В президентских системах, президент 

может обладать большей самостоятельностью в 

решении вопросов безопасности и внешней 

политики. 

Укрепление конституционных гарантий 

безопасности и борьбы с терроризмом стало 

важным направлением в развитии современного 

конституционного права во многих странах, 

особенно после террористических актов, которые 

произошли в разных частях мира. В некоторых 

новых конституциях присутствуют специальные 

разделы, которые посвящены обеспечению 

национальной безопасности. Эти разделы обычно 

определяют основные принципы и ценности, 

которые связаны с обеспечением безопасности 

национального сообщества. Они могут включать 

такие аспекты, как права и обязанности граждан в 

области национальной безопасности, 

ответственность правительства за обеспечение 

безопасности и др. 

Относительно новым является включение в 

конституции упоминания о терроризме как о зле и 

заявление об отказе от него. Это может быть 

сделано с целью ясного и однозначного 

выражения отношения государства к 

террористическим действиям и подчеркивания их 

неприемлемости. Подобные положения могут 

служить также символической функцией, 

подчеркивая важность борьбы с терроризмом и 

единство национального сообщества в 

противостоянии этой угрозе. 

Также в конституциях могут быть 

определены ключевые средства борьбы с 

терроризмом. Это могут быть меры по усилению 

правоохранительных органов, контроль за 

границами, обеспечение информационной 
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безопасности, применение специальных 

антитеррористических законов и др. Целью таких 

положений является создание законодательной 

основы для эффективной борьбы с терроризмом и 

защиты национальной безопасности. 

Особое внимание уделяется этим вопросам в 

европейских странах, так как Европа столкнулась 

с серьезными террористическими угрозами и 

атаками в последние десятилетия. Поэтому 

включение таких положений в конституции может 

быть рассмотрено как ответ на эти вызовы и 

усиление мер по борьбе с терроризмом. 

Право мира и безопасности человечества 

действительно становится все более важным в 

современном мире, и это обусловлено 

несколькими факторами, которые являются 

характерными для процесса глобализации и 

усиления взаимозависимости между странами и 

народами. 

С развитием глобальных коммуникационных 

средств, терроризма, распространения ядерного 

оружия, кибератак и других форм угроз 

безопасности, становится все более явным, что 

решение этих проблем требует совместных 

усилий и сотрудничества между нациями. 

1. Глобализация способствует тесному 

экономическому взаимодействию между 

странами, что может привести к различным 

формам конфликтов. Неуклонное повышение 

роли права и безопасности человечества помогает 

создать стабильную основу для разрешения 

торговых споров и предотвращения 

экономических конфликтов. 

2. Глобализация делает такие проблемы, как 

изменение климата, эпидемии, международный 

терроризм, миграция и беженцы, всеобщими и 

требующими согласованного международного 

реагирования. Право мира и безопасности 

человечества помогает содействовать усилиям по 

решению этих сложных глобальных проблем. 

3. Различные международные организации 

и соглашения, такие как Организация 

Объединенных Наций, Международный 

уголовный суд, Всемирная торговая организация 

и другие, играют важную роль в обеспечении мира 

и безопасности в мировом масштабе. Они 

устанавливают правовые стандарты, 

способствующие сотрудничеству и решению 

конфликтов. 

4. Глобализация приводит к 

распространению идей о защите прав человека и 

утверждению универсальных норм и ценностей. 

Право мира и безопасности человечества играет 

ключевую роль в обеспечении соблюдения прав 

человека и предотвращении нарушений на 

международном уровне. 

Таким образом, в свете этих факторов, 

придание значимости праву мира и безопасности 

человечества как отдельной подотрасли является 

важным шагом для обеспечения стабильности и 

благополучия в мире. Международное 

сотрудничество и соблюдение международного 

права становятся необходимыми, чтобы 

эффективно решать вызовы и угрозы, с которыми 

сталкивается современный мир. 
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