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Аннотация. Статья посвящена проблемам определения понятия и правовой природы феномена территории. 
На основе обобщения имеющихся доктринальных исследований, анализа международно-правовых документов, норм 
внутринационального законодательства в статье раскрываются понятие принципа территориальной целостности и его 
содержание. Авторы обращают внимание на дискуссионность вопроса о соотношении терминов «неприкосновен
ность» и «целостность» территории. Проведенный мониторинг решений Конституционного Суда Российской Федера
ции и сформулированных в них правовых позиций, позволяет рассмотреть отдельные аспекты принципа территори
альной целостности современной России и проблемы, возникающие в связи с его реализацией.

Resume. The article deals with problems of definition and the legal nature of the phenomenon of the territory. On the 
basis of consolidating the doctrinal research, analysis of the international legal instruments, norms intra legislation in the arti
cle the concept of the principle of territorial integrity and its contents. The authors draw attention to the debatable issue of the 
relationship between the terms «integrity» and «integrity» of the territory. The monitoring of the Constitutional Court of the 
Russian Federation and forth in their legal position, allows us to consider some aspects of the principle of territorial integrity of 
modern Russia and the problems arising in connection with its implementation.

Российская Федерация провозглашена федеративным государством, о чем гласит ст. 1 Консти
туции Российской Федерации. При этом действующая российская Конституция содержит не только 
указание на форму государственного (территориального) устройства, но и фиксирует ее основные 
признаки и принципы. Вместе с тем, следует констатировать, что сегодня не сложилось единства 
мнений ученых как относительно наименование данного элемента формы государства, так и его со
держания. В частности, Л.А. Нудненко, М.Б. Смоленский, М.В. Алексеева, В.И. Фадеев и др. исполь
зуют термин «государственное устройство». Его определяют как территориальную (национально
территориальную организацию), форму государственных связей между государством в целом и его 
частями, их конституционно-правовое положение и административно-территориальное деление 
[21, с. 180]; способ соотношения государства с его внутренними территориями, а также соотношения 
отдельных территорий между собой [23, с. 217]; устройство территории государства, наличие состав
ных частей и их правовой статус, основы и принципы взаимодействия государства и его территори
альных частей [16, с. 96].

Отдельная авторская группа применяет термин «территориальное устройство» [15, с. 308; 19, 
с. 206]. Например, А.Н. Чертков характеризует территориальное устройство современной России как 
систему правоотношений в сфере создания, преобразования и упразднения территориальных единиц 
на территории государства, определения их статуса и соотношения с государством, а также друг с дру
гом [28, с. 39].

Для обозначения данного элемента формы государства в научном обороте конституционали
стов используются также дефиниции «государственно-территориальное устройство» [25, с. 165; 30, 
с. 106], «национально-территориальное» [29, с. 213], «территориально-политическое» [14, с. 276-277], 
«политико-территориальное» [7, с. 21] устройство и др.
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Мониторинг решений Конституционного Суда Российской Федерации (далее -  КС РФ) и 
сформулированных в них правовых позиций показывает, что в них также употребляются различные 
термины, что зависит, прежде всего, от того, идет ли речь о государстве в целом либо о его отдельных 
субъектах. В частности, применительно ко всей Российской Федерации КС РФ используется термин 
«государственное» (Постановление КС РФ от 2 июля 2013 г. № 16-П, Постановление КС РФ от 8 нояб
ря 2012 г. № 25-П) либо «территориальное устройство» (Определение КС РФ от 1 декабря 2005 г. 
№ 365-О). Как указывал еще в 1998 г. КС РФ, законодательные (представительные) органы различ
ных стран идут по пути фиксации некоторых ограничений равного избирательного права «в пользу 
принципов федерализма». Подобное законодательное регулирование, по мнению КС РФ, осуществ
ляется с учетом особенностей территориального устройства государства и размещения населения, и 
направлено на сохранение государственного единства, а также стабильности конституционного строя 
и его основ (Постановление КС РФ от 17 ноября 1998 г. № 26-П).

Касаемо субъектов Российской Федерации, КС РФ пишет либо о «национально
территориальном», либо о «административно-территориальном» устройстве. При этом КС РФ факти
чески связывает использование обозначенных дефиниций с видом субъекта федерации. Примени
тельно к республикам в составе Российской Федерации используется термин «национально
территориальное» устройство (Определение КС РФ от 1 декабря 2005 г. № 365-О), а к иным субъектам 
Российской Федерации -  «административно-территориальное» устройство (Определение КС РФ от 
19 октября 2010 г. № 1426-О-О; Определение КС РФ от 29 января 2009 г. № 51-О-О; Определение КС 
РФ от 3 апреля 2007 г. № 171-О-П; Постановление КС РФ от 23 марта 2000 г. № 4-П).

Не раскрывая в рамках нашего исследования соотношение обозначенных выше дефиниций и 
не давая оценку целесообразности их применения относительно конкретного государства, поскольку 
эти вопросы, бесспорно, могут выступать предметом самостоятельной изучения, признаем, что все 
они характеризуют государственную территорию и различные критерии, заложенные в основу терри
ториального деления государства.

В современной юридической науке отсутствует единодушие и в вопросе о содержании самого 
термина «территория». Прежде всего, территория государства трактуется как определенное геогра
фическое пространство -  часть земного шара, которая принадлежит конкретному государству. Сюда 
относится не только сухопутная часть, но и водная, и воздушная, протяженность которой в Россий
ской Федерации, в частности, весьма значительна. Только сухопутная территория нашей страны 
включает в себя сушу, находящуюся в пределах границ, составляющих 17,1 млн. км2, а протяженность 
границ водной территории составляет более 58 тыс. км, из которых примерно 20 тыс. км -  сухопут
ный участок и 38 тыс. км -  морской [24, с. 30]. Характеристика территории государства как геогра
фического пространства, предполагает изучение размеров территории, ее географической протяжен
ности, особенностей ландшафта, плодородности почвы, населенности территории и др. критериев.

С правовой же точки зрения, территория -  это, прежде всего, неотъемлемый признак, атрибут 
любого государства (причем как федеративного, так и унитарного). Однако, обобщив имеющиеся се
годня авторские позиции, полагаем, что в широком смысле слова феномен территория следует опре
делять не только как признак государства, но и как пределы государственного суверенитета, сферу 
исключительного государственного ведения, границы юрисдикции государственного механизма, 
определенный критерий самоидентификации граждан, основы развития этноса и др.

Речь идет и о территории самого государства в целом, и о территории его составных частей, в 
качестве которых в федеративном государстве выступают его субъекты. В нашей стране их виды и 
наименования зафиксированы на конституционном уровне (ч. 1 ст. 5, ч. 1 ст. 65 Конституции Россий
ской Федерации). Территория субъекта Российской Федерации, наряду с полномочиями, наличием 
собственных органов государственной власти, собственной символики и иными элементами, включе
на в их конституционно-правовой статус. Субъекты Российской Федерации вовсе неоднородны, отли
чаясь друг от друга в значительной степени по различным критериям. Не составляет исключение и 
площадь их территории, что подтверждается статистическими данными. Приведем лишь некоторые 
примеры для наглядности, расположив субъекты Российской Федерации в порядке убывания площа
ди их территории. Три «лидерских» места с максимальной площадью территорий занимают Респуб
лика Саха (Якутия) -  3103200 км2, Красноярский край -  2339700 км2, Хабаровский край -  
788600 км2. Далее следуют субъекты федерации, площадь которых (относительно указанной выше 
первой группы) разнится не так значительно: Иркутская область -  767900 км2 и два автономных 
округа -  Ямало-Ненецкий (750300 км2) и Чукотский (737700 км2). Замыкают перечень субъектов 
Российской Федерации с учетом территориального критерия три города федерального значения: 
Москва (2511 км2), Санкт-Петербург (1399 км2) и Севастополь (864 км2). Причем входят названные 
города в разные федеральные округа (Центральный, Северо-Западный и Крымский соответственно) 
[11]. Следует констатировать, что территориальная неоднородность площади субъектов Российской
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Федерации не находится в прямой зависимости от вида субъекта федерации и не является уникаль
ной особенностью только нашей страны, поскольку субъекты и других федеративных государств име
ют разную площадь территории. Например, в ФРГ самую большую площадь территории занимает 
Бавария (70549 км2), а самую маленькую -  Бремен (404 км2).

Территория, как особый феномен, базируется на определенных принципах, унифицированное 
понимание сущности и системы которых до настоящего момента отсутствует. В качестве отправной 
точки полагаем целесообразным считать уровень правовой регламентации принципов территории. В 
этой связи следует говорить не только о внутригосударственном уровне правового регулирования, но 
и международном, что продиктовано положениями ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации, 
где общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры названы 
составной частью правовой системы Российской Федерации. Более того, из содержания названной 
конституционной нормы следует и приоритет норм международного договора Российской Федерации 
относительно установленных законом норм, в случаях их противоречия между собой.

Среди универсальных документов международного уровня, представляющих интерес в рамках 
проводимого нами исследования, необходимо назвать:

-  Устав ООН от 26 июня 1945 г. [1];
-  Декларацию о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН, от 24 октября 1970 г. [2] (далее -  
Декларация);

-  Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 
1975 г. [3] и др.

Их значимость неоднократно подчеркивалась в России на государственном уровне. Так, п. 31 
Концепции внешней политики Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Фе
дерации 12 февраля 2013 г., посвящен верховенству права в международных отношениях. Особо в нем 
оговорено, что Российская Федерация выступает за укрепление правовых основ международных от
ношений и добросовестное соблюдение обязательств, установленных на международном уровне. В 
этой связи наша страна намерена противодействовать попыткам отдельных государств или их групп 
подвергать ревизии общепризнанные нормы международного права, отраженные в названных уни
версальных документах.

В перечисленных выше международных документах нашли отражение международные (уни
версальные) принципы территории. Среди них и принцип территориальной целостности, нерушимо
сти государственных границ. Сделаем акцент и на тот факт, что часть принципов международного 
права, лишь косвенным образом связаны с феноменом территории. К таковым, в частности, относят
ся принцип суверенного равенства государств, невмешательства, мирного разрешения споров и др.

В сложившейся сегодня достаточно сложной геополитической ситуации, принцип территори
альной целостности нашего государства, как никогда приобретает все большее значение и актуаль
ность. Становление интересующего нас принципа территориальной целостности имеет весьма глубо
кие исторические корни. Как уже было ранее сказано, он является основным принципом междуна
родного права, утвердившимся в связи с принятием Устава ООН, в п. 4 ст. 2 которого говорится о 
«территориальной неприкосновенности» и «политической независимости любого государства».

Декларация не содержит прямого указания на принцип территориальной целостности. Одна
ко тщательное ознакомление с ее положениями, дает основание признать, что в ней раскрываются 
различные аспекты исследуемого принципа. Об этом, например, свидетельствует следующая кон
струкция: государство обязано воздерживаться от действий, которые направлены «на нарушение 
национального единства и территориальной целостности» другого государства.

В ст. I Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе преду
сматривается, что:

-  государства-участники рассматривают все границы друг друга «как нерушимые»;
-  в соответствии с нормами международного права существующие границы территорий госу

дарства признаются юридически установленными;
-  государства-участники уважают «суверенное равенство и своеобразие друг друга, а также все 

права, присущие их суверенитету и охватываемые им, в число которых входит, в частности, право 
каждого государства на юридическое равенство, на территориальную целостность, на свободу и поли
тическую независимость».

Принцип территориальной целостности затрагивается и в документах, регламентирующих 
вопросы борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, которые, к сожалению, являются 
глобальными проблемами современности. Так, в п. 2 ст. 1 Шанхайской конвенции о борьбе с терро
ризмом, сепаратизмом и экстремизмом подчеркивается, что терроризм, сепаратизм и экстремизм 
представляют угрозу международному миру и безопасности, угрожают территориальной целостности
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государства, политической, экономической и социальной стабильности и др. [4]. Как отметил КС РФ, 
Шанхайская конвенция не препятствует государствам-участникам предусматривать в своем законо
дательстве положения о более широкой интерпретации экстремизма. Более того, КС РФ подчеркнул, 
что Шанхайская конвенция в п. 2 ст. 1 и ст. 3 возлагает на ее государств-участников обязанности по 
принятию мер, необходимых для обеспечения того, чтобы терроризм, сепаратизм и экстремизм не 
подлежали оправданию по соображениям исключительно политического, философского, идеологи
ческого, расового, этнического, религиозного или иного характера, и влекли наказание сообразно 
степени их тяжести (Определение КС РФ от 2 июля 2013 г. № 1053-О).

Принцип территориальной целостности находит свое законодательное отражение и во внут
ринациональном российском законодательстве, причем не только в законах, но и в подзаконных пра
вовых актах. Так, в п. 21 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 
обеспечение данного принципа названо среди иных национальных интересов нашей страны на дол
госрочную перспективу [6].

Мониторинг специализированной научной литературы, показывает, что учеными использу
ются различные термины, охватывающие исследуемую нами сферу отношений, в том числе термины 
«государственная целостность», «территориальная целостность», «территориальная неприкосновен
ность», «государственное единство», которые зачастую рассматриваются в качестве синонимов.

В Российской Федерации на современном этапе ее государственного строительства предпо
сылки рассмотрения в связке понятий «неприкосновенность» и «целостность» территории заложены 
на конституционном уровне (ч. 3 ст. 4 Конституции Российской Федерации). КС РФ неоднократно 
подчеркивал тот факт, что целостность и неприкосновенность территории Российской Федерации от
носятся к числу конституционных ценностей на всей территории Российской Федерации. Так, в По
становлении от 19 марта 2014 г. № 6-П, где предметом рассмотрения в порядке превентивного кон
ституционного нормоконтроля выступал не вступивший в силу международный договор, подписан
ный 18 марта 2014 г. между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов, КС 
РФ указал, что регулирование вопросов государственной границы Российской Федерации после при
нятия в состав Российской Федерации Республики Крым направлено на обеспечение целостности и 
неприкосновенности территории Российской Федерации, а также их защиту на всей территории Рос
сийской Федерации, включая вновь образованные субъекты Российской Федерации.

Однако полагаем, что при всей близости обозначенных терминов, необходимо разделять по
нятия «неприкосновенность» и «целостность» территории. Поскольку в российском законодательстве 
до настоящего момента определение названных терминов не легализовано, то это создает благопри
ятную почву для научных дискуссий, причем не только среди юристов, но и политологов, социологов, 
историков и др. Неприкосновенность государства означает защиту от внешнего вторжения на терри
торию страны иностранных войск и экономической экспансии. Это является серьезной проблемой 
для нашей страны, учитывая протяженность границ Российской Федерации, о чем уже шла речь ра
нее [20, с. 59].

Относительно соотношения дефиниций «государственная» и «территориальная целостность» 
поясним следующее. Государственная целостность является по своему содержанию более широким 
термином, включающим в себя различные виды целостности, в том числе территориальную. Трактуя 
территориальную целостность, как принцип международного права, отдельная авторская группа свя
зывает его с категорией «суверенитет». Так, Г.М. Вельяминов называет территориальную целостность 
одной из «ипостасей» международно-правового принципа уважения государственного суверенитета 
[9, с. 271]. С.В. Витрянюк пишет, что принцип территориальной целостности государства предполага
ет полный суверенитет над всей территорией государства и является «базисом существующего миро
порядка», направленного на обеспечение международной безопасности, что весьма актуально в усло
виях усиления международного терроризма [10, с. 141]. Аналогичное мнение высказывалось и
О.Е. Кутафиным, определяющим территориальную целостность как «сохранение суверенитета госу
дарства над имеющейся у него территорией» [18, с. 98]. Н.В. Остроухов рассматривает территориаль
ную целостность как качественную характеристику государства, которая отражает состояние его без
опасности, проявляющуюся в единстве территории, на которую распространяется государственный 
суверенитет, и «определяемую способностью государства сохранять свою территорию в пределах, 
установленных в соответствии с международным правом границ, противодействовать внешним и 
внутренним угрозам, направленным на их изменение» [22, с. 8]. Р.М. Кочкаров связывает территори
альную целостность не только с государственным суверенитетом, но и с суверенитетом проживающе
го в данном государстве «народа, который продолжает оставаться хозяином своей территории, и ни
кто не имеет права распоряжаться ею» [17, с. 13]. Автор предлагает следующую формулировку терри-
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ториальной целостности: это принцип, который гарантирует «территориальное верховенство госу
дарства от посягательств извне» [17, с. 15].

Следует заметить, что преломление принципа территориального суверенитета имеет особое 
значение в федеративных государствах, где суверенитет приобретает новое содержание. Нередко 
предметом научных дискуссий выступает как вопрос о содержании государственного суверенитета, 
так и о наличии его у субъектов федерации. В настоящее время сформировалось три концептуальных 
позиции принадлежности суверенитета в федеративном государстве: 1) суверенитет принадлежит 
только государству; 2) государственный суверенитет делится между федерацией и ее субъектами; 3) 
носителями суверенитета являются субъекты федерации, обладающие правом сецессии. Определимся 
сразу, что мы разделяем первый подход, который, как нам видится, имеет под собой законную основу. 
В частности, ч. 1 ст. 4 Конституции Российской Федерации гласит, что суверенитет Российской Феде
рации распространяется на всю ее территорию. Представители данного подхода поясняют, что субъ
екты федерации не могут обладать полнотой власти и полной независимостью во внутренних делах, 
«субъекты федерации и ее центр на основе зафиксированных договоренностей идут на распределение 
полномочий» [8, с. 66]. Можно констатировать, что речь идет о делении полномочий, а вовсе не о де
лении государственного суверенитета.

Обратимся практике конституционного судопроизводства, которая показывает, что КС РФ не
однократно оценивал конституционность различных аспектов федеративных отношений, способствуя 
воплощению принципов федеративного устройства в жизнь, преодолению правовых коллизий в сфе
ре регламентации различных аспектов федеративных отношений, разрешению возникших (а иногда 
и в предотвращении возможных) конституционно-правовых споров, что было особенно характерно на 
начальном этапе конституционно-правового строительства современной России [13, с. 18]. Высказы
вал свое мнение КС РФ и по вопросу о содержании государственного суверенитета. В частности, КС РФ 
отмечает, что:

-  государственный суверенитет является основой конституционного строя и предполагает 
верховенство, независимость и самостоятельность государственной власти, полноту государственной 
власти государства на всей его территории и независимость в международном общении (Постановле
ние КС РФ от 14 июля 2015 г. № 21-П);

-  государственный суверенитет -  это необходимый качественный признак Российской Феде
рации, который характеризует ее конституционно-правовой статус (Постановление КС РФ от 7 июня 
2000 г. № 10-П);

-  государственный суверенитет принадлежит только Российской Федерации (Постановление 
КС РФ от 9 июля 2012 г. № 17-П);

-  употребление термина государственный суверенитет республики в составе Российской Фе
дерации является неправомерным (Постановление КС РФ от 7 июня 2000 г. № 10-П) и др. Российская 
Конституция, как указал КС РФ, не предполагает «иного государственного суверенитета, помимо су
веренитета Российской Федерации». КС РФ исключил существование в единой системе государствен
ной власти двух уровней суверенных властей, которые обладали бы верховенством и независимостью. 
В связи с чем, КС РФ подчеркнул недопустимость существования суверенитета ни республик в составе 
Российской Федерации, ни иных субъектов федерации. Относительно характеристики конституцион
но-правового статуса республик в составе Российской Федерации, КС РФ также отметил, что респуб
лики не являются суверенными государствами и не вправе на своем конституционном уровне наде
лять себя свойствами суверенного государства. По справедливому мнению КС РФ, сохранение на кон
ституционном уровне республик норм, провозглашающих их суверенный характер, даже с оговоркой, 
что их суверенитет выражается в обладании всей полнотой государственной власти вне пределов ве
дения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного веде
ния, противоречит российской Конституции (Определение КС РФ от 6 декабря 2001 г. № 249-О).

Появление сразу нескольких решений КС РФ с подобного рода формулировками было вовсе 
не случайным. Оно было продиктовано конституционной практикой, поскольку ряд республик в со
ставе Российской Федерации на своем конституционном уровне провозгласили себя суверенными, 
объявив себя самостоятельными участниками международных и внешнеэкономических отношений 
(например, Республики Алтай, Башкортостан). По данному поводу КС РФ высказался весьма катего
рично: республики в составе Российской Федерации не вправе выступать самостоятельными участни
ками международных отношений, а территориальные границы республик (как и других субъектов 
федерации), являются административными, а не государственными (Постановление КС РФ от 9 июля 
2012 г. № 17-П).

Почва для подобного регионального регулирования была создана самой Конституцией Рос
сийской Федерации. Во-первых, в ч. 2 ст. 5 Конституции Российской Федерации использована кон
струкция «республика (государство») и установлено право республик (государств) иметь свою консти-
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туцию и законодательство. Однако, законодательная конструкция «республика (государство)», как 
отметил КС РФ, вовсе не означает признания их государственного суверенитета. Она лишь отражает 
отдельные особенности статуса республик, которые обусловлены историческими, национальными и 
иными факторами (Постановление КС РФ от 7 июня 2000 г. № 10-П). Во-вторых, на федеральном 
конституционном уровне только республики в составе Российской Федерации наделены отдельными 
правами, например, устанавливать свои государственные языки (ч. 2 ст. 68). Правда, как пояснил по 
этому поводу КС РФ в Постановлении от 16 ноября 2004 г. № 16-П, российская Конституция призна
ет за республиками право устанавливать свои государственные языки республик в составе Российской 
Федерации в связи с особенностями их конституционно-правового статуса, что обусловлено фактора
ми исторического и национального характера. Наличие национального языка республики в составе 
Российской Федерации включает в себя право на пользование родным языком, на свободный выбор 
языка общения, воспитания, обучения, творчества, право на участие в культурной жизни, на доступ к 
культурным ценностям и др. (Постановление КС РФ от 27 апреля 1998 г. № 12-П).

Существуют и определения принципа территориальной целостности государства, в которых 
авторы делают акцент не только на его связь с государственным суверенитетом. Так, А.В. Гудков при 
характеристике территориальной целостности государства, как элемента государственного единства, 
обращает внимание на следующие ключевые моменты: территориальная целостность государства 
предполагает незыблемость государственных границ; территориальное единство и неприкосновен
ность территории государства, сложившихся исторически; целостность народов, которые проживают 
на территории государства [12., с. 12].

Весьма развернутое определение принципа территориальной целостности государства пред
ложено в диссертационном исследовании Н.А. Устименко. По мнению диссертанта, данный принцип 
включает в себя: 1) территориальную неприкосновенность, предполагающую недопустимость посяга
тельства на государственную территорию со стороны иных государств; 2) территориальную неотчуж
даемость, означающую невозможность отторжения определенной части территории государства из
нутри [26, с. 8].

Нередко ученые при определении сущности принципа территориальной целостности обра
щаются к таким категориям, как «безопасность» и «обеспечение безопасности». Так, Д.В. Хутаба счи
тает, что территориальная целостность государств обеспечивает безопасность и целостность государ
ства, как на межгосударственном, так и внутригосударственном уровнях. В этой связи автор высказы
вает предложение о необходимости разграничения элементов исследуемого принципа, принимая во 
внимание их функциональную направленность. По мнению Д.В. Хутаба, к элементам принципа тер
риториальной целостности, обеспечивающего безопасность и целостность государства на межгосу
дарственном уровне, относятся обязательства государств воздерживаться от:

-  вторжения, нападения, захвата, аннексии и оккупации чужих территорий;
-  любого рода посягательств (и прямых, и косвенных) на государственную территорию;
-  применения силы и угрозы против территориальной целостности государств;
-  разжигания пограничных конфликтов, а также осуществления провокаций на пограничных 

территориях.
В свою очередь, в перечень элементов принципа территориальной целостности, призванного 

обеспечивать безопасность и целостность государства на внутригосударственном уровне, Д.В. Хутаба 
включает: уважение целостности территории государства; неприкосновенность границ; недопусти
мость действий, против территориальной целостности и единства государства, которые не совмести
мы с целями и принципами, зафиксированными в Уставе ООН [27, с. 9-10].

Принципиально важным моментом, на который, как нам видится следует обратить внимание, 
является то, что территориальная целостность означает не только сохранение территориального 
единства, но и недопустимость самостоятельного выхода субъекта федерации из состава государства 
(односторонней сецессии). Этот факт подчеркнул и КС РФ. Цитируем: «Субъекты Российской Федера
ции не обладают правом выхода (сецессии) из ее состава» (Постановление КС РФ от 7 июня 2000 г. № 
10-П). Однако российской конституционной практике известно и диаметрально противоположная 
законодательная регламентация обозначенного вопроса. Ярким историческим примером тому могут 
выступать положения ст. 1 Конституции (Основного Закона) Республики Тыва, принятой 21 октября 
1993 г., где предусматривалось право Республики на выход из состава Российской Федерации, кото
рый допускался по результатам всенародного республиканского референдума. Действующая сегодня 
Конституция Республики Тыва, принятая 6 мая 2001 г., подобным правом республику не наделяет.

Полагаем, что в качестве ключевого критерия для разграничения понятий «неприкосновен
ность» и «целостность» выступает характер деструктивного вмешательства на территорию государ
ства. В частности, в случаях внешнего вмешательства имеет место нарушение неприкосновенности 
территории, внутреннего -  нарушение территориальной целостности. Обратим внимание, что нару-
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шение принципа территориальной целостности возможно не только посредством применение воору
женных сил, так называемое «физическое воздействие». Оно может проявляться и в оказании влия
ния на внутренние устои и государственную жизнь (например, путем обострения конфликтов, содей
ствия возникновению и распространению вооруженных столкновений и др.). Для примера, в 2013 г. в 
Уголовный кодекс Российской Федерации была введена ст. 280.1, предусматривающая уголовную от
ветственность за публичные призывы к осуществлению действий, которые направлены на нарушение 
территориальной целостности Российской Федерации [5].

К сожалению, объем проводимого нами исследования не позволяет в полной мере охаракте
ризовать все аспекты принципа территориальной целостности. Между тем, позволим себе сделать ряд 
выводов:

1) принцип территориальной целостности государств является одним из основных принципов 
международного права. Но -  это принцип не автономный. Он тесно взаимосвязан и должен рассмат
риваться в контексте иных основных принципов международного права, в том числе принципов не
применения силы, мирного разрешения споров, невмешательства, сотрудничества, равноправия и 
самоопределения народов, суверенного равенства государств и др. Только имея в совокупности реа
лизацию названных принципов, можно говорить о создании реальных и эффективных гарантий 
обеспечения территориальной целостности государства;

2) в современных геополитических условиях, с сохраняющимися территориальными притяза
ниями сопредельных стран (например, Японии относительно отдельных Курильских островов), обес
печение территориальной целостности продолжает оставаться одной из актуальнейших задач госу
дарства. При этом обеспечение реализации данного принципа сегодня, закономерно востребует сово
купной консолидации усилий как публичных структур так и институтов гражданского общества.
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