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ошондой эле Кыргызстандын мыйзамдык база-
сындагы боштуктар, Кыргызстандын калкынын 
укуктук маданиятынын салыштырмалуу анча 
жогору эместиги, жана акырында депутаттардын 
өз абалынын бардык артыкчылыктарын пайда-
лануудагы “шыктуулугу”, өз убагында депутат-
тык корпуска депутаттык кол тийбестик инсти-
тутунан салыштырмалуу оңой эле баш тартууга 
мүмкүнчүлүк берген. Жогоруда көрсөтүлгөндөй, 
бул чара аргасыз мүнөздө болгон жана депутат-
тык корпустун Кыргыз Республикасынын би-
ринчи эки Президентинен башталган автори-
тардык тенденцияны жоюу аракеттеринен улам 
жүргүзүлгөн. Мына ушул себептен улам, Кыргыз 
Республикасынын Президентиникиндей эле, де-
путаттык кол тийбестик институтун жоюу деле 
жарым-жартылай мүнөздө жүрөт. 
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Обеспечение территориальной целостности 
является одной из важных проблем государств. 
История показывает примеры, когда государства 
распадаются на более мелкие территории или 
попытках отделения составных частей: распад 
СССР, разделение Югославии на несколько госу-
дарств, проведение референдума в Каталонии и 
другие проблемы, касающиеся территориальной 
целостности государств, свидетельствует о про-
исходящих постоянных изменениях в междуна-
родных отношениях, что затрагивает один из важ-
ных принципов международного права – принцип 
территориальной целостности.

Принципы международного права общепри-
знанные нормы международного права наиболее 
общего характера. В основном они носят импера-
тивный характер и содержат обязательства в от-
ношении всех и каждого из членов межгосудар-
ственного общества [1]. Они объединяют нормы 
международного права различного уровня, рас-
пространяющие свое действие на тех или иных 
участников межгосударственных отношений. Они 
представляют собой своеобразный фундамент, на 
котором основано  огромное  количество норм 
международного права. Среди других принципов 
международного права, особый интерес вызыва-
ет принцип территориальной целостности, по-
скольку территория один из основополагающих 
элементов государственности.  В современном 
международном праве, принцип территориаль-
ной целостности утвердился после Второй ми-
ровой войны с принятием Устава Организации 
Объединенных Наций. На тот момент, принятие 
всему государствами принятия данного принципа 
имело важное значение, для недопущения актов 
агрессии, оккупации государств более могуще-
ственными государствами. Территориальная це-
лостность государства являются неотъемлемым 
элементом его суверенитета и достигается путем 
принятия на международном и внутригосудар-
ственном уровнях комплекса политических, пра-
вовых, организационных, дипломатических, во-
енных, специальных и иных мер. Важное место 
среди этих мер отводится международно-право-
вым мерам, регулирующим деятельность госу-
дарств и иных субъектов международного права 
в этой сфере.

Принцип территориальной целостности и не-
прикосновенности государств, представляет со-
бой обязательства каждого государства уважать 

территориальную целостность и неприкосновен-
ность любого другого государства. Данный прин-
цип один из новейших. Его формирование нача-
лось в середине 20 века, поскольку при господстве 
права силы территория менее могущественных 
государств становилась объектом притязания 
более сильных, оккупации, разделов, обменов, 
продаж и аннексий. Международное право того 
периода, признавая право государств на войну, 
легализовало и сопровождаемые войной захваты 
иностранных территорий. Поэтому государства 
веками пытались обеспечить безопасность своих 
территорий самостоятельно. 

С принятием Устава ООН начинается новый 
этап в развитии международных отношений, а так-
же развития данного принципа. В п. 4 ст. 2 Устава 
ООН прописано что, «все члены ООН  воздержи-
ваются в их международных отношениях от угро-
зы силой или ее применения как против террито-
риальной неприкосновенности или политической 
независимости любого государства» [2]. Впервые 
юридически обозначенный на универсальном 
уровне в Уставе ООН от 1945 г. и отразивший 
наиболее важное свойство любого государства 
международно-правовой принцип территориаль-
ной целостности получил дальнейшее развитие 
в ряде международных договоров. После приня-
тия Устава ООН правовая защита территориаль-
ной целостности государств была усилена. Его 
дальнейшее закрепление в ряде международных 
договорах и соглашениях придало принципам 
территориальной целостности, придало боль-
ший авторитет, способствовало его укреплению 
и более широкому признанию в международном 
праве и практике. Расширенное толкование дан-
ный принцип получил в Декларации о принципах 
международного права от 24 октября 1970 года 
[3], хотя в ней и не упоминалось его название и 
не излагалось отдельно его содержание. Тем не 
менее содержание первого принципа Декларации 
дословно воспроизводит формулировку п.4 ст.2 
Устава ООН, совмещающую в себе два принци-
па: принцип неприменения силы или угрозы си-
лой и принцип территориальной целостности го-
сударств. Раскрывая содержание п.4 ст.2 Устава 
ООН, Декларация отразила многие элементы 
принципа территориальной целостности, в част-
ности, устанавливалось, что каждое государство 
«должно воздерживаться от любых действий, 
направленных на нарушение национального 
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единства и территориальной целостности любого 
государства или страны». Отмечалось также, что 
территория государства не должна быть объектом 
военной оккупации, явившейся результатом при-
менения силы в нарушение применения силы, в 
нарушение положений Устава ООН», и что «тер-
ритория государства не должна быть объектом 
приобретения другим государством в результате 
угрозы силой или ее применения».

Несмотря на, казалось бы, очевидную недвус-
мысленность этого принципа, применение его в 
отношении проблем, возникающих на территории 
бывшего Советского Союза, вызывало и продол-
жает вызывать многочисленные вопросы. Являясь 
одним из важнейших признаков независимости и 
государственности, территориальная целостность 
стала одной из наиболее болезненных проблем, 
возникших после перехода СССР как цельного 
политического образования к пятнадцати новым 
независимым государствам. Основная сложность 
заключается в изменении статуса «внутренних», 
по сути административных границ в бывшем 
Советском Союзе, на государственные. Тот факт, 
что многие из этих границ не воспринимаются 
как законные, не мог не стать серьезным вызовом 
отношениям между новообразовавшимися госу-
дарствами. В этой ситуации любые реальные или 
потенциальные притязания неизбежно становят-
ся источником серьезных конфликтов на межго-
сударственном уровне. 

Территория – один из составных элементов 
государства. Поэтому ее неприкосновенность и 
целостность  - главнейшие ценностные свойства 
государства, непременные условия его суще-
ствования. Назначение данного принципа – за-
щита территории государства от посягательств. 
Территориальная целостность – это состояние 
единства и нераздельности территории государ-
ства; никто не должен покушаться на нее в целях 
полного или частичного нарушения ее единства 
или целостности, присоединения части ее к дру-
гому государству. Признание важности данного 
принципа, стало основой для обеспечения мира 
и безопасности в Европе в послевоенное время. 
Поэтому страны Европы пытались закрепить ее 
и приняли соответствующий документ.  Развитие 
данный принцип получил в Заключительном 
акте Совещания по безопасности и сотрудни-
честву в Европе, где отмечено: «государства бу-
дут воздерживаться от любых действий, против 

территориальной целостности, политической не-
зависимости или единства любого государства и, 
в частности, от любых таких действий, представ-
ляющих собой применение силы или угрозу си-
лой» [4].  

Сопоставляя соответствующие положения 
Устава ООН, Декларации о принципах междуна-
родного права 1970 года, Заключительного акта 
СБСЕ 1975 года и других международных доку-
ментов, можно назвать основные элементы это-
го принципа.  В первую очередь территория го-
сударства не может быть объектом приобретения 
другим государством в результате угрозы силой 
или ее применения т.е. не может быть аннекси-
рована. Она так же не может быть объектом во-
енной оккупации в результате угрозы силой или 
ее применения. Территориальные приобретения, 
являющиеся результатом угрозы силой или ее 
применения, признаются неправомерными и не 
действительными.

Из принципа территориальной неприкосно-
венности и целостности вытекает обязательства 
государств признавать неприкосновенность гра-
ниц друг друга. Иногда его считают отдельным 
принципом, представляющим собой как бы про-
должение принципа территориальной целостно-
сти и не прикосновенности государств. В моди-
фицированном виде как принцип нерушимости 
границ он нашел отражение в Заключительном 
акте СБСЕ 1975года. В нем делается акцент на 
неприкосновенности государственности границ, 
т.е. недопустимости их нарушения, особенно пу-
тем применения силы, а на недопустимости пе-
рекройки границ путем любых посягательств на 
них, а также выдвижения территориальных пре-
тензий участниками хельсинского процесса. В 
этой системе принцип территориальной целост-
ности и принцип нерушимости границ, имеют 
непосредственное отношение к государственной 
территории. Именно эти принципы укрепляют 
суверенитет государства и тесно связаны с прин-
ципом суверенного равенства государств. При 
толковании и применении принципов междуна-
родного права необходимо помнить, что все они 
взаимосвязаны, и каждый из них не только дол-
жен рассматриваться в контексте других принци-
пов, но и не должен реализоваться вне контекста 
остальных общепризнанных принципов меж-
дународного права. Такое положение относит-
ся и к принципу территориальной целостности 
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государств. Закрепление принципа территори-
альной целостности в международной судебной 
практике произошло в решении Международного 
суда ООН от 22 декабря 1986-года («Дело, касаю-
щееся спора о границе (спор между Буркина-Фасо 
и Республикой Мали) «суд не может пренебрегать 
принципом uti possidetis juris, применение которо-
го обеспечивает уважение незыблемости границ» 
[5]. Таким образом, нормативное закрепление и 
развитие принцип территориальной целостности 
получил в 20 веке с развитием международного 
права и международных отношений. Безусловно, 
принцип не замораживает территориальные раз-
граничения государств. В мире всегда будут про-
исходить различные процессы политико-терри-
ториальной трансформации. Могут измениться и 
границы государств. Но это должно происходить 
в правовом поле, с учетом законных прав и инте-
ресов сопредельных государств и их народов. 
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COMBAT INTERNATIONAL TERRORISM

Аннотация: Бул макалада жазуучу эл ара-
лык терроризмге каршы курөшүү боюнча 
БУУнун толуп конвенция долборун даярдоо менен 
алектенген.

Аннотация: В данной статье автором рас-
сматриваются вопросы выработки проекта 
Всеобъемлющей конвенции ООН по борьбе с 
международным терроризмом. 

Annotation: In this article, the author exam-
ines the issues of drafting the UN Comprehensive 
Convention on Combating International Terrorism.
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