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вершенствование образовательного процесса путем гармоничного внед-

рения достижений в сфере ИКТ, объединение и систематизация разроз-

ненных образовательных информационных ресурсов. Обязательным 

условием является корректировка содержания образовательных про-

грамм в части формирования у обучающихся компетенций в области 

информационных технологий, использование электронных образова-

тельных ресурсов и возможностей современных дидактических методик 

на базе ИКТ в образовательном процессе [2].  

Таким образом, содержание права на образование в цифровом 

измерении включает в себя следующие структурные компоненты: право 

на получение образования в дистанционной форме, право на получение 

образования в смешанной форме (комбинация очных и дистанционных 

занятий), право на модульную систему получения знаний (создание от-

дельных модулей обучения и возможность комбинировать их, выстраи-

вая индивидуальный образовательный маршрут). В свою очередь пре-

подавателям следует активно совершенствовать свои навыки работы с 

современными информационными технологиями, использовать в своей 

преподавательской деятельности открытые образовательные ресурсы, 

создавать качественный электронный образовательный контент. 
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Согласно ст. 8 Конституции Республики Беларусь 1994 года (с 

изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских рефе-

рендумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.) «Республика Беларусь 

признает приоритет общепризнанных принципов международного пра-

ва и обеспечивает соответствие им законодательства».  

К числу общепризнанных принципов международного права от-

носится и принцип равноправия и самоопределения народов, что под-

тверждается наличием его в Уставе ООН (участниками которого явля-

ются 193 государства мира) и Декларации о принципах международного 

права, принятой на 25-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (1970 г.) 

без голосования, что отражает наличие консенсуса мирового сообще-

ства по этому вопросу. Согласно п. 3 Декларации 1970 г. «принципы 

Устава, воплощенные в настоящей Декларации, представляют собой 

основные принципы международного права». Таким образом, исследуе-

мый принцип также является основным принципом международного 

права. 

В юридической литературе нет единого определения понятия 

«основные принципы международного права». Многие ученые, харак-

теризуя основные принципы международного права, указывают на 

наличие у этих принципов свойства когентности (Кривокапич Б. [1, 

с.139], Зыбайло А.И. [2, с.121]. Суворова В.Я. [3, с.62], Деган В.Д. [4, 

с.68-87] и др.).  

Существует менее распространенное, однако, заслуживающее 

внимания мнение, согласно которому не все основные принципы носят 

характер императивных норм jus cogens. В частности, принцип равно-

правия и самоопределения народов относится к принципам, чью ко-

гентность нередко оспаривают ввиду отсутствия общепринятых крите-

риев для определения субъекта права на самоопределение, неразрешен-

ности проблемы соотношения принципа равноправия и самоопределе-

ния народов с принципом территориальной целостности государств, 

увеличения числа вооруженных конфликтов под лозунгом борьбы за 

самоопределение и др. (Лукашук И.И. [5, с.156], Ауст Э. [6, с.10], Фер-

зижл Дж., Этциони А.[7], Блум З. [8] и др.).  

Во втором докладе Комиссии международного права об импера-

тивных нормах общего международного права (jus cogens) 2017 г. 

сформулированы выводы, содержащие критерии, по которым следует 
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выявлять императивные нормы jus cogens. Основываясь на ст. 53 Вен-

ской конвенции о праве международных договоров 1969 г. Комиссия 

выделяет следующие критерии: 1) норма должна быть нормой общего 

международного права; 2) норма должна приниматься и признаваться 

международным сообществом государств в целом как норма, отклоне-

ние от которой недопустимо [9].  

В четвертом докладе Комиссии международного права по той же 

теме 2019 г. на соответствие вышеприведенным критериям проанализи-

ровано право на самоопределение. Посредством анализа международно-

правовых документов (Устав ООН, Декларация о предоставлении неза-

висимости колониальным странам и народам 1960 г., Декларация о 

принципах международного права 1970 г., Резолюции Генеральной Ас-

самблеи ООН (резолюция 3314 (XXIX) 1974 г. об определении агрес-

сии, резолюция 33/28 1978 г. по вопросу о Палестине и др.), судебной 

практики Международного Суда ООН (дело о Восточном Тиморе 1995 

г., Консультативное заключение о строительстве стены на оккупиро-

ванной палестинской территории 2004 г. и др.) специальный докладчик 

делает вывод, что «право на самоопределение является классической 

нормой jus cogens, императивный статус которой признается практиче-

ски повсеместно» [10]. В Декларации о принципах международного 

права 1970 г. содержание принципа равноправия и самоопределения 

народов раскрывается через право на самоопределение, поэтому право-

вое обоснование когентности права на самоопределение можно при-

знать достаточным для признания когентности изучаемого принципа.  

В первом докладе, посвященном теме императивных норм jus co-

gens 2016 г., Д. Тлади отмечает, что помимо критериев, вытекающих из 

определения императивной нормы общего международного права, при-

веденного в ст. 53 Венской конвенции 1969 г., существуют некоторые 

дополнительные элементы, характеризующие нормы jus cogens, кото-

рые отражены в доктрине и практике: 1) нормы jus cogens являются 

универсально применимыми; 2) являются высшими нормами по отно-

шению к другим нормам международного права [11]. Закрепление 

принципа равноправия и самоопределения народов в Уставе ООН, ко-

торый является универсальным международным договором, свидетель-

ствует об универсальной применимости изучаемого принципа, а также о 

его преимущественной силе по отношению к другим нормам междуна-

родного права, что следует из ст. 103 Устава, согласно которой обяза-

тельства по Уставу имеют преимущественную силу перед обязатель-

ствами по какому-либо другому международному соглашению. 

Таким образом, принцип равноправия и самоопределения наро-

дов является одним из общепризнанных принципов международного 
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права, приоритет которых провозглашен ст. 8 Конституции Республики 

Беларусь, а также основным принципом международного права. Осо-

бенностью принципа равноправия и самоопределения народов является 

наличие у него свойства когентности, что следует из международно-

правовых документов, судебных решений, доктринальных источников, 

которые свидетельствуют о признании высшей юридической силы (им-

перативного характера нормы jus cogens) изучаемого принципа.  
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Принципы права, являясь основополагающим элементом системы 

права, влияют на построение структуры отраслей права. Под принципа-

ми права понимают «исходные, непререкаемые положения, наиболее 

характерно выражающие его сущность, непосредственно предопреде-

ляющие его содержание (нормы), юридически закрепляющие реальные 

устои регулируемых сфер общественных отношений» [1, с. 26]. 

Переходя к детальному рассмотрению принципов в интересую-

щей нас сфере, следует обратить внимание, что, как правило, принципы 

подразделяют по уровням их правового закрепления и, соответственно, 

воздействия на обособленную сферу общественных отношений. Так, 

применительно к отраслям права говорят о конституционном и отрасле-
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