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Территория –это пространства земного шара, включающие сухопутные, водные 
пространства и их недра, воздушное, космическое пространство и находящиеся в нём 

небесные тела   

Виды территорий по правовому режиму 

 
Государственная территория – находится в пределах государственных границ каждого 

отдельного государства, на которую распространяется суверенитет и полная 
исключительная власть этого государства 

Территория с международным режимом- это территории, которые не входит в состав 
государственной территории и их правовой режим устанавливается исключительно 

международными нормами (открытое море; Район морского дна за пределами 
континентального шельфа; Антарктика; воздушное пространство над открытым морем и 

Антарктикой, космическое пространство ) 

Территории со смешанным режимом – морские пространства, чей режим определяется 
как международным так и национальным правом прибрежного государства (прилежащая 

зона, континентальный шельф, исключительная экономическая зона) 

Особый правовой режим может устанавливаться на 
территории государства или иной пространственной сферы 

(демилитаризация, нейтрализация) 



Состав государственной территории 

Сухопутная государственная территория – поверхность земли, 
включая материковую часть, острова, анклавы 

Водная государственная территория – внутренние воды рек, 
озёр, внутренние морские воды портов, бухт, внутренних 
заливов, лиманов, проливов, каналов, территориальное море 

Недра – часть земной коры ниже земной поверхности и дна 
водоёмов (глубинного предела МП не устанавливает) 

Воздушная государственная территория – часть атмосферы, 
расположенная над сухопутной и водной территорией 
(доктрина МП – 100-110 км над уровнем моря) 

 

Условная территория государства- территория 
дипломатических и консульских представительств за 
рубежом, гражданские речные и морские суда в открытом 
море, воздушные суда над открытым морем, военные суда 
независимо от местонахождения, космические корабли и т.д. 

 



Юридические категории государственной территории 

      
 
 

 суверенитет 
юрисдикция 

Осуществление 
суверенной власти в 
отношении всех лиц 

и объектов на  
данной территории 

Полнота и 
исключительность 
территориального 

верховенства 

Публично-правовое 
владение данной 

территорией 



Способы приобретения и изменения государственной 
территории 

1. Эффективная оккупация ничейной (неосвоенной) земли– 
непрерывное, мирное, фактическое осуществление власти от 

имени государства на основании давности владения 
2. Реализация принципа самоопределения народов 

3. Референдум (плебисцит) (1993г. - от Эфиопии отделилась 
Эритрея; 2011 г. - от Судана отделился Южный Судан) 

4. Цессия – уступка, передача части территории одним 
государству другому на вечные времена, сопровождаемая 

переходом суверенитета на основе договора (возмездно, дар, 
обмен) (1867 г. Россия уступила США Аляску за 7,2 млн. дол.) 

5. Аккреция- приращение территории за счет постепенного 
процесса намывания осадочных пород 

6. Адъюдикация – вынесение судебного или арбитражного 
решения (2009 г. – решение Суда ООН об установлении 
черноморской границы между Румынией и Украиной) 



Государственная граница – это линия и проходящая по ней 
вертикальная поверхность, определяющие пределы территории 

государства(суши, вод, недр, воздушного пространства ) (ст.1 Закона РБ 

О государственной границе РБ 2008 г.) 

Режим государственной границы: содержание; пересечение; пропуск 
лиц, транспортных средств, товаров, грузов и животных, урегулирование 
пограничных  инцидентов и т.п. 

Виды государственных границ  

1. По месту нахождения:  

Сухопутная – отделяет сухопутную территорию одного государства от 
другого 

Водная устанавливается на водной территории государств: на море – в 
пределах 12 миль; на судоходной реке – по середине главного 
фарватера; на озёрах –по прямой линии, соединяющей выходы 
сухопутной границы к берегам; 

Воздушная – боковые и высотные пределы воздушного пространства 
государства 

2. По порядку установления: 

Исторически сложившаяся  

 Договорная 

 



Этапы установления границы 

Делимитация – определение в договоре общего направления границы 
(словесное описание) и нанесение её на крупномасштабную карту с 
подробным изображением рельефа и населенных пунктов 

Демаркация – обозначение линии государственной границы на местности 
путем установления пограничных знаков (столбы, маяки, буи ), с их 
подробным описанием в протоколах. (осуществляется паритетной 
комиссией)  

Изменение и восстановление границ 
Редемаркация – обновление и восстановление поврежденных и 
утраченных знаков. (осуществляется паритетной комиссией)  

Ректифиация – незначительное изменение и уточнение границы по 
сравнению с действующим договором (строительство мостов, плотин и 
другие интересы) на основании дополнительного договора 

! Все существенные  изменения границ  допускаются только  путем 
заключения договора  

 



Правовой режим международных рек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маннгеймская конвенция о судоходстве по Рейну 1868 

Белградская конвенция о режиме судоходства на Дунае 1948 

Европейское соглашение о важнейших внутренних водных путях 
международного значения 1996 г. (РБ с 2008 г.)  

Конвенция по охране и использованию  трансграничных водотоков и 
международных озёр 1992 г. (РБ с 2003 г.) 

 

Международная река –это  река, 
протекающая по территории двух и 

более государств 

Трансграничная река  
пересекает  территорию 
нескольких государств 

Пограничная разделяет 
территорию двух 

государств 

Международная река – это река, судоходная на всём своём 
протяжении, протекающая по территории нескольких 
государств и впадающая в море (МП регулирует судоходство 
по рекам) 



Правовой режим Арктики 

АРКТИКА – северная полярная область земного шара, ограниченная с юга 
северным полярным кругом, включающая окраины материков Евразии и 

Северной Америки, Северный Ледовитый океан, с островами (кроме 
прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части 

Атлантического и Тихого океанов (ок. 27 млн. кв. км) 

Правовой режим определяется: 

1. Первоначально завладение и длительное пользование сухопутными 
территориями получило закрепление в национальном праве и в договорах 

 Государства установили суверенитет: 

 -  на земли и острова, находящиеся к северу материка до Северного полюса 
между соответствующими меридианами 

 - морские пути, проложенные усилиями прибрежного государства 
(исторические воды) 

 2. Конвенция по морскому праву 1982 г. 

3. Договор России и Норвегии о совместном использовании архипелага 
Шпицберген 1872 г. (В 1920 г. Шпицберген передан под юрисдикцию 
Норвегии, в 1935 г. Россия получила право концессии на архипелаге) 





Правовой режим Антарктики 

АНТАРКТИКА– южная полярная область земного шара, включающая 
материк Антарктиду, окружающие ее острова, а также прилегающие в 
ней части Тихого, Атлантического и Индийского океанов, 
ограниченные с севера паралелью 60 градусов южной широты 

 (открыта 1820 г. российской экспедицией Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. 
Лазарев)  

Правовой режим закреплен 

1. Договор об Антарктике 1959 г. – объявлена демилитаризованной 
зоной, с правом всех государств беспрепятственного доступа к мирной 

деятельности (белее 30 государств, РБ с 2006 г.) 

2. Протокол 1991 г.  По регулированию освоения минеральных 
ресурсов и охране её окружающей среды  - на 50 лет регион объявлен 

международным заповедником 

 

 




