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Территориальная целостность государства являются неотъемлемым эле-
ментом его суверенитета и достигается путем принятия на международном и 
внутригосударственном уровнях комплекса политических, правовых, организа-
ционных, дипломатических, военных, специальных и иных мер. Важное место 
среди этих мер отводится международно-правовым мерам, регулирующим дея-
тельность государств и иных субъектов международного права в этой сфере. 

Принцип территориальной целостности успешно вписался в систему ос-
новных принципов международного права [7]. Исходя из того, что данная сис-
тема охватывает принципы, в соответствии с которыми ООН организует свою 
деятельность, то можно предположить, что цель системы совпадает с целью 
этой организации — поддержание международного мира и безопасности и раз-
витие дружественных отношений и сотрудничества между государствами.  

Впервые юридически обозначенный на универсальном уровне в Уставе 
ООН 1945 г. и отразивший наиболее важное свойство любого государства меж-
дународно-правовой принцип территориальной целостности получил дальнейшее 
развитие в ряде международных договоров, Декларации о принципах международ-
ного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между госу-
дарствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций 1945 г., 
Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 
г., а также закрепление во многих других международных документах. Междуна-
родное право стоит на страже принципа территориальной целостности государств, 
не поощряет сепаратизм и иные посягательства на данный принцип.  

Однако в российской юридической практике название этого принципа 
окончательно не установилось: можно встретить упоминание как о территори-
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альной целостности, так и о территориальной неприкосновенности. Подобная 
ситуация возникла из-за несоответствий между формулировками принципа не-
применения силы и угрозы силой (воздержания от применения силы и угрозой 
силой) в русском и английском текстах Устава ООН. В русском варианте гово-
рится о «территориальной неприкосновенности», в английском — о «террито-
риальной целостности» («territorial integrity»).  

В то же время понятие территориальной целостности неоднократно встре-
чается как в самом Уставе ООН, так и в Декларации о принципах международ-
ного права 1970 г. (далее — Декларация), ее Преамбуле, других ее положениях, 
например, связанных с принципом равноправия и самоопределения народов.  

В международном праве принцип территориальной целостности госу-
дарств, к сожалению, не раскрывается. В доктрине международного права в его 
содержание также нередко вкладывается разный смысл, нечетко определено со-
отношение данного принципа с другими принципами международного права, в 
частности с принципом нерушимости государственных границ, принципом рав-
ноправия и самоопределения народов. Указанное нередко приводит к различной 
оценке происходящих в мире событий.  

В Уставе ООН и Декларации принцип территориальной целостности не 
выделен в качестве самостоятельного принципа международного права, хотя об 
этом нередко отмечается в доктрине международного права, но, несомненно, 
является общепризнанным, основным принципом международного права, нор-
мой jus cogens и является одним из цементирующих начал международного 
права и мироустройства [3. P. 184]. Заметим, что, по нашему мнению, правиль-
нее говорить о принципе «соблюдения или уважения территориальной целост-
ности государства» как об основном принципе международного права, тесно 
связанном с другими принципами международного права. 

Так, в преамбуле Декларации о принципах международного права 1970 г. 
заявлено, чтобы все государства воздерживались в их международных отноше-
ниях от угрозы силой или ее применения как против территориальной непри-
косновенности (территориальной целостности — Н.О.) или политической неза-
висимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовмести-
мым с целями ООН (принцип неприменения силы или угрозы силой).  

Любая попытка, направленная на частичное или полное нарушение терри-
ториальной целостности государства, несовместима с целями и принципами 
Устава ООН. В Декларации напоминается об обязанности государств воздер-
живаться в своих международных отношениях от военной, политической, эко-
номической или какой-либо другой формы давления, направленного против 
территориальной целостности любого государства.  

По сути, это запрет силовых или несиловых действий, их попыток или уг-
розы таких действий против территориальной целостности государства. Причем 
здесь говорится о внешней форме воздействия на государства. Такое давление 
может осуществлять военным, политическим, экономическим и иным путем, 
направленным на полное или частичное расчленение государства. В частности, 
действия против территориальной целостности могут выражаться в форме аг-
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рессии. Агрессивная война является преступлением против мира, которое вле-
чет ответственность по международному праву. Государства обязаны воздер-
живаться от пропаганды агрессивных войн.  

Любое нарушение территориальной целостности не может быть признано 
правомерным изначально. Территория государства не должна быть объектом 
военной оккупации, явившейся результатом применения силы в нарушение по-
ложений Устава ООН. Территория государства не должна быть объектом при-
обретения другим государством в результате угрозы силой или ее применения. 
Никакие территориальные приобретения, являющиеся результатом угрозы си-
лой или ее применения, не должны признаваться законными.  

Угроза силой или ее применение никогда не должны применяться в качест-
ве средств урегулирования международных вопросов, это противоречит прин-
ципу мирного урегулирования международных споров, согласно которому го-
сударства разрешают свои международные споры мирными средствами таким 
образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир и безопасность и 
справедливость.  

Нередко именно территориальные споры приводят к нарушению террито-
риальной целостности государства. Использование мирных средств нередко на-
правлено на справедливое разрешение таких споров [6]. Но даже при положи-
тельном исходе данного процесса прежняя территориальная конфигурация спо-
рящих государств может быть изменена, на основе обоюдного согласия относи-
тельно изменения своих территорий и изменения совместной государственной 
границы.  

В Декларации прямо не указано на взаимосвязь принципа территориальной 
целостности и принципа сотрудничества, который обеспечивается через обя-
занность государств сотрудничать с целью поддержания международного мира 
и безопасности, осуществлять свои международные отношения в экономиче-
ской, социальной, культурной, технической и торговой областях в соответствии 
с принципами суверенного равенства и невмешательства. Государства — члены 
ООН обязаны в сотрудничестве с ООН принимать совместные и индивидуаль-
ные меры, предусмотренные соответствующими положениями Устава, что пре-
дусматривает в том числе отражение агрессии, направленной против террито-
риальной целостности государств, установления справедливых государствен-
ных границ. 

Нельзя не указать на взаимосвязь принципа, касающегося обязанности в 
соответствии с Уставом ООН не вмешиваться в дела, входящие во внутреннюю 
компетенцию любого государства (принципа невмешательства) с принципом 
территориальной целостности. Ни одно государство или группа государств не 
имеют права вмешиваться прямо или косвенно по какой бы то ни было причине 
во внутренние и внешние дела другого государства. Вследствие этого воору-
женное вмешательство и все другие формы вмешательства или всякие угрозы, 
направленные против правосубъектности государства или против его политиче-
ских, экономических и культурных основ, являются нарушением международ-
ного права.  
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Нарушение территориальной целостности может быть осуществлено и без 
применения вооруженной силы против государства, а именно путем оказания 
влияния на внутреннюю жизнь государства или содействия негативным процес-
сам, происходящим в государствах, например, вооруженным конфликтам не-
международного характера, обострению национальных противоречий в госу-
дарстве, религиозной розни.  

Нередко государства тайно или открыто поддерживают те или иные силы, 
находящиеся на территории своего или другого государства, направленные на 
расчленение территории иностранного государства. Каждое государство обяза-
но воздерживаться от организации или поощрения организации иррегулярных 
сил или вооруженных банд, в том числе наемников, для вторжения на террито-
рию другого государства. Это касается и организации, подстрекательства, ока-
зания помощи или участия в актах гражданской войны или террористических 
актах в другом государстве или от потворствования организационной деятель-
ности в пределах собственной территории, направленной на совершение таких 
актов, в том случае, когда акты, упоминаемые здесь, связаны с угрозой силой 
или ее применением.  

Ни одно государство не должно также организовывать, помогать, разжи-
гать, финансировать, поощрять или допускать вооруженную, подрывную или 
террористическую деятельность, направленную на изменение строя другого го-
сударства путем насилия, а также вмешиваться во внутреннюю борьбу в другом 
государстве. Применение силы для лишения народов формы их национального 
существования является нарушением их неотъемлемых прав и принципа не-
вмешательства.  

Принцип суверенного равенства государств непосредственно связан с 
принципом территориальной целостности. Все государства пользуются суве-
ренным равенством. Они имеют одинаковые права и обязанности и являются 
равноправными членами международного сообщества, независимо от различий 
экономического, социального, политического или иного характера. В частно-
сти, понятие суверенного равенства включает такие элементы, как обязанность 
каждого государства уважать правосубъектность других государств, выполнять 
полностью и добросовестно свои международные обязательства и жить в мире с 
другими государствами. Территориальная целостность и политическая незави-
симость государства неприкосновенны.  

Принцип добросовестного выполнения государствами международных 
обязательств является основополагающим, цементирующим принципом меж-
дународного права и направлен в том числе на обеспечение обязательств госу-
дарств по соблюдению территориальной целостности друг друга и недопуще-
нию ее нарушения третьими государствами [1. C. 18].  

Исторически сложилось, что самоопределение народов довольно часто 
становится причиной нарушения территориальной целостности государств, их 
распада. Создание суверенного и независимого государства, свободное присое-
динение к независимому государству или объединение с ним, или установление 
любого другого политического статуса, свободно определенного народом, как 
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определила Декларация, являются способами осуществления этим народом 
права на самоопределение. Таким образом, в этом документе уточнен перечень 
способов, в рамках которых тот или иной народ может самоопределиться. Это 
связано с теми или иными территориальными изменениями или с самоопреде-
лением в форме образования автономии.  

Декларация выделила связь принципа равноправия и самоопределения на-
родов с принципом территориальной целостности.  

Данный принцип нашел правовое закрепление на универсальном уровне в 
Уставе ООН и тем самым был признан в качестве общепризнанного принципа 
международного права. В силу этого все народы имеют право свободно опреде-
лять без вмешательства извне свой политический статус и осуществлять свое 
экономическое, социальное и культурное развитие, и каждое государство обя-
зано уважать это право в соответствии с положениями Устава ООН. Другие го-
сударства обязаны содействовать путем совместных и самостоятельных дейст-
вий всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод в 
соответствии с Уставом ООН, в том числе праву народов на самоопределение, 
которое относится к числу коллективных прав и свобод человека.  

Каждое государство обязано содействовать с помощью совместных и само-
стоятельных действий осуществлению принципа равноправия и самоопределе-
ния народов в соответствии с положениями Устава ООН и оказывать помощь 
этой международной организации в выполнении обязанностей, возложенных на 
нее Уставом в отношении осуществления данного принципа. Кроме того, каж-
дое государство обязано воздерживаться от любых насильственных действий, 
лишающих народы, о которых говорится выше, в конкретизации настоящего 
принципа, их права на самоопределение, свободу и независимость.  

В Декларации заложено, на первый взгляд, противоречие между суверен-
ным правом государства в отношении своей территории обеспечивать свою 
территориальную целостность и правом народов на самоопределение, реализа-
ция которого может привести к территориальной дезинтеграции.  

Однако в соответствии с этим документом принцип равноправия и самооп-
ределения народов не должен толковаться как санкционирующий или поощ-
ряющий любые действия, которые вели бы к расчленению или к частичному или 
полному нарушению территориальной целостности или политического единства 
суверенных и независимых государств, действующих с соблюдением этого прин-
ципа, имеющих правительства, представляющие весь народ, принадлежащий к 
данной территории, без различия расы, вероисповедания или цвета кожи.  

Таким образом, принципы Устава ООН являются взаимосвязанными, пред-
ставляют систему и каждый принцип, как отмечено в Декларации, должен рас-
сматриваться в контексте всех других принципов.  

Все государства должны руководствоваться этими принципами в своей 
международной деятельности и развивать свои взаимоотношения на основе их 
строгого соблюдения [4]. В то же время следует заметить, что Устав ООН и 
Декларация дали ограниченный перечень основных принципов международно-
го права. Доктрина международного права не ограничивается этим перечнем и 
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причисляет к их числу принцип уважения основных прав и свобод человека, 
принцип нерушимости и неприкосновенности государственных границ, кото-
рые также связаны с принципом территориальной целостности. Так, принцип 
нерушимости границ государств (принцип запрета неправомерного изменения 
государственных границ) — общепризнанный, основной принцип международ-
ного права, норма jus cogens. Он является производным, прежде всего, от прин-
ципа неприменения (воздержания от применения) силы или угрозой силой, дру-
гих взаимосвязанных с ним основных принципов международного права, в том 
числе принципа территориальной целостности.  

В свою очередь принцип неприкосновенности государственных границ 
(принцип соблюдения прохождения государственной границы на местности и 
ее режима) — общепризнанный принцип международного права. Он является 
производным, прежде всего, от принципа неприменения силы или угрозой си-
лой, суверенного равенства государств, других взаимосвязанных с ним основ-
ных принципов международного права, а также принципа территориальной не-
прикосновенности государств (принципа запрета применения силы против тер-
ритории иностранного государства).  

Последний указанный принцип также является общепризнанным принци-
пом международного права, нормой jus cogens. Он является производным от 
принципа неприменения (воздержания от применения) силы или угрозы силой, 
принципа территориальной целостности, других взаимосвязанных с ним основ-
ных принципов международного права.  

Обеспечение территориальной целостности государств является одной из 
актуальных проблем современности [2. C. 283].  

История свидетельствует о многочисленных случаях распада государств на 
составные части, попытках отделения от государств части их территории.  

Вместе с тем можно с уверенностью утверждать, что в мире сложилась 
система обеспечения территориальной целостности государств, хотя пока еще 
недостаточно эффективная, но находящаяся в постоянном развитии. При этом 
основной целью этой системы является защита жизненно важных интересов го-
сударств от угроз их территориальной целостности. К частным целям, то есть к 
целям второго порядка, можно отнести такие цели, как ослабление влияния, а 
если возможно и ликвидацию причин и условий, способствующих возникнове-
нию, действию данных угроз, их нейтрализацию и ликвидацию последствий.  

Указанные цели предопределяет ту роль, которую играет система обеспе-
чения территориальной целостности в функционировании систем обеспечения 
безопасности конкретных государств, в том числе Российской Федерации. Кро-
ме того, данные цели являются составляющими целей систем более высокого 
уровня, лежащих в сфере обеспечения международной безопасности и поддер-
жания международного правопорядка. Это свидетельствует о том, что система 
обеспечения территориальной целостности государств может рассматриваться 
как неотъемлемый компонент таких глобальных систем.  

Направления международного сотрудничества по обеспечению территори-
альной целостности должны соответствовать характеру угроз. Прежде всего, 
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должен учитываться их внутренний и внешний характер. Это обусловлено тем, 
что на территориальную целостность влияют как внутренние, так и внешние 
факторы. К их пониманию можно подходить как с межгосударственных, так и 
внутригосударственных позиций, сложившихся доктрин.  

Особый интерес представляет международный подход.  
Воздействия извне на государство нередко приводят к тем или иным тер-

риториальным изменениям. Хотя и внутригосударственные процессы, не свя-
занные с внешним воздействием, также могут привести к нарушению террито-
риальной целостности государств.  

По нашему мнению, наибольшего внимания заслуживают такие актуаль-
ные вопросы международного сотрудничества, являющиеся важнейшими ком-
понентами системы обеспечения территориальной целостности государств, как:  

– международно-правовое оформление государственной границы сопре-
дельных государств как залог надежного закрепления с помощью международ-
ных средств линии прохождения государственной границы;  

– изменение в соответствии с международным правом прохождения госу-
дарственных границ; 

– международно-правовое противодействие сепаратизму как одному из ос-
новных источников разрушения территориальной целостности государств;  

– международное сотрудничество в сфере охраны государственной грани-
цы, позволяющее координировать совместную деятельность государств;  

– обеспечение территориальной целостности государств в рамках функ-
ционирования системы международной безопасности, направленное на преду-
преждение, пресечение и нейтрализацию внешних угроз [8]. 

Вопрос о границах имеет большое значение для каждого государства. На 
границах сосредоточен спектр интересов государств, многие из которых явля-
ются жизненно важными и составляют основу национальной безопасности каж-
дого из них. Установление справедливых и прочных государственных границ, 
их надлежащее оформление является важным фактором обеспечения междуна-
родной безопасности, развития дружественных отношений государств.  

При этом четкость определения государственной границы в договоре со-
предельных государств и установления ее на местности способствует реализа-
ции на практике таких основополагающих принципов современного междуна-
родного права как территориальная целостность государств и неприкосновен-
ность государственных границ. От этого во многом зависит сохранение и упро-
чение международного мира и безопасности, поскольку территориальные спо-
ры, притязания одного государства на территорию другого очень часто приво-
дили к конфликтам, вооруженным столкновениям и к войнам между ними.  

Если же для территориальных претензий действительно имеются основа-
ния, то любое изменение принадлежности государственной территории воз-
можно только мирным путем, на основе соглашения заинтересованных госу-
дарств, с помощью которого могут быть установлены и юридически оформлены 
новые государственные границы. Установление справедливой государственной 
границы имеет большое значение для нормализации отношений между сопре-
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дельными государствами, особенно в тех случаях, когда между ними в прошлом 
существовали разногласия по вопросам прохождения границы.  

Любое изменение территории государства, его новых политико-правовых 
очертаний, за исключением случаев отторжения части территории государства, 
совершившего акт агрессии (при этом согласие такого государства не требуется 
— Н.О.), должно осуществляться на основе добровольного соглашения сопре-
дельных государств, принципа равноправия и самоопределения народов, насе-
ляющих соответствующую территорию, с учетом иных правомерных интересов 
государств. Новые границы должны получить закрепление в договоре сопре-
дельных государств или в международном обычае. 

Нечеткое определение прохождения государственной границы, разные 
подходы к ее установлению, обусловленные историческими, экономическими и 
иными интересами государств, отсутствие четких договоров о прохождении 
границы, неясности их формулировок и даже ошибки в документах о делимита-
ции границы, неточная демаркация границы могут привести к территориальным 
спорам. Такие споры являются весьма важной проблемой и снижают уровень 
безопасности государства, его жизненно важных интересов, одним из элементов 
которого является обеспечение территориальной целостности государства.  

Угрозу территориальной целостности государств создает сепаратизм, опас-
ность которого всегда сопутствовало человечеству, а отдельные признаки кото-
рого как противоправного явления нашли отражение в резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН, утвердившей Декларацию о принципах международного пра-
ва 1970 г. Примечательно, что первым международным договором, в котором 
нашло определение сепаратизма, закреплен его состав, стала Шанхайская кон-
венция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 2001 г., являю-
щаяся, как известно, региональным международным договором.  

Мировое сообщество может и должно предпринять реальные шаги по про-
тиводействию сепаратизму, а именно — нейтрализации причин и условий, спо-
собствующих зарождению сепаратизма, локализации его развития в государст-
вах, борьбе с сепаратизмом, минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений сепаратизма. Вопрос противодействия сепаратизму стал находиться 
в поле зрения международных межправительственных организаций.  

Основной целью международного сотрудничества в противодействии се-
паратизму должно стать обеспечение защиты территориальной целостности го-
сударств от угроз сепаратизма. Основными задачами — выработка общих под-
ходов государств к противодействию сепаратизму; совершенствование право-
вых основ сотрудничества, а также развитие и гармонизация законодательств 
государств в данной области; выявление и устранение причин и условий, спо-
собствующих сепаратизму; его предупреждение и пресечение; противодействие 
финансированию сепаратизма в любых формах; повышение эффективности 
взаимодействия компетентных органов государств по предупреждению, выяв-
лению, пресечению и расследованию сепаратизма, выявлению и пресечению 
деятельности организаций и лиц, причастных к ней; создание в мире атмосферы 
полного неприятия сепаратизма. 
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Наряду с режимными мерами на совместных границах государства прини-
мают меры по их совместной охране, которая осуществляется органами погра-
ничных ведомств сопредельных государств.  

Сопредельные государства в интересах обеспечения своей безопасности, 
как правило, заключают двусторонние и многосторонние международные дого-
воры по системе взаимосвязанных вопросов, связанных с охраной общей госу-
дарственной границы. Договоры о сотрудничестве по пограничным вопросам 
обеспечивают своевременный и согласованный обмен информацией, в том чис-
ле о лицах, в отношении которых в соответствии с национальным законода-
тельством имеются ограничения на въезд на территории этих государств или на 
выезд за их пределы, в том числе лиц, участвующих в сепаратисткой деятельно-
сти.  

Стороны согласовывают совместную пограничную политику, разрабаты-
вают и реализуют совместные программы по пограничным вопросам, реализу-
ют долгосрочную стратегию взаимовыгодного пограничного сотрудничества. 
Основными мероприятиями в данной сфере, как правило, являются; унифика-
ция законодательной и нормативно-правовой базы государств-участников в об-
ласти пограничной политики; формирование унифицированной системы погра-
ничного и таможенного контроля на границах; унификация подходов к заклю-
чению международных договоров с третьими странами по пограничным вопро-
сам; интеграция управления и оптимизация взаимодействия государственных 
органов государств в области обеспечения безопасности на их границах. Имеет 
место практика оказания государствами взаимопомощи друг другу в охране 
границ с третьими государствами, в рамках соответствующих международных 
договоров. Международные организации также являются одним из важных ин-
струментов обеспечения территориальной целостности государств посредством 
координации усилий по охране границ их членов.  

В настоящее время военно-политическая обстановка в мире приобрела ка-
чественно новый характер, довольно сложный и противоречивый. Влияние на 
ее развитие оказывает большое количество внешних и внутренних факторов, 
находящихся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. Существует значи-
тельное количество региональных межгосударственных и внутригосударствен-
ных проблем, обострение которых чревато перерастанием в международные 
вооруженные конфликты и локальные войны. Предпосылки для этого сохраня-
ются в социальных, политических, экономических, территориальных, нацио-
нально-этнических, религиозных и других противоречиях, а также в привер-
женности ряда государств к решению их силовыми методами.  

В настоящее время имеют место попытки со стороны отдельных стран или 
групп стран проводить курс на региональное или глобальное доминирование, 
занятие особого места в мировой системе за счет своего военно-
стратегического, экономического или научно-технического потенциала, дейст-
вия позиции силы. 

На обстановку на границах, обеспечение территориальной целостности 
влияют факторы и внутри государств. Наличие зон вооруженных конфликтов 
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немеждународного характера, сложность переходного периода, причины кото-
рых заключаются в нерешенности взаимных претензий независимых государств 
и новых национальных образований друг к другу, действия многих неконсти-
туированных вооруженных формирований внутри государств отрицательно 
влияют на внутриполитическую обстановку и являются главной причиной не-
стабильности в этих государствах.  

Одним из действенных средств обеспечения территориальной целостности 
государств является создание надежной системы коллективной безопасности, 
которая, как известно, может быть всеобщей (универсальной) или региональ-
ной. Такая система представляет собой организационную форму и комплекс со-
гласованных совместных мер государств всего мира или определенного геогра-
фического района, предпринимаемых для предотвращения и устранения угрозы 
миру, подавления актов агрессии или других нарушений мира, а также для за-
щиты от иных внешних угроз жизненно важным интересам государств. Функ-
ционирование данной системы невозможно без соответствующих международ-
но-правовых мер [5. P. 154]. 

Таким образом, территориальная целостность проявляется в единстве тер-
ритории, на которую распространяется суверенитет государства. Это качест-
венная характеристика государства. Территориальная целостность определяется 
его способностью сохранять свою территорию в пределах установленных в со-
ответствии с международным правом границ, противодействовать внешним и 
внутренним угрозам, направленным на изменение территории государства. Со-
хранение территориальной целостности государств является как внутригосу-
дарственной, так и международной проблемой. В этой связи особую актуаль-
ность приобретает научная проработка всего комплекса международно-
правовых вопросов, которые влияют на территориальную целостность госу-
дарств и способствуют ее укреплению.  
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