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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются отдельные вопросы конфиденциального сотрудниче-

ства лиц с правоохранительными органами в разных странах. Рассматриваются 
категории конфидентов, выделяемые в англоязычных странах (США, Великобри-
тании, Канаде) и Российской Федерации. Раскрывается общее содержание кон-
троля за работой конфидентов. Описаны отдельные особенности и проблемные 
моменты, возникающие в работе с конфидентами в разных странах. Анализируют-
ся мотивы, которыми руководствуются лица, согласившиеся на негласное сотруд-
ничество с правоохранительными органами. Обозначаются некоторые особен-
ности вознаграждения конфидентов за выполнение задач противодействия пре-
ступности. Делается вывод, что в более демократических странах вопросы конфи-
денциального сотрудничества детальнее урегулированы в открытых нормативно-
правовых актах, и, соответственно, более часто освещаются в научной литературе.
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Постановка проблемы. В своей 
повседневной оперативно-служебной 
деятельности полицейские подраз-
деления часто полагаются на помощь 
представителей общественности 
в предупреждении, пресечении и рас-
следовании преступлений. Такие лица 
могут предоставлять информацию ано-
нимно, гласно или негласно. Эти фак-
торы влияют на их статус в процессе 
противодействия преступности.

Многовековая практика розыскной 
деятельности, пишет А. Кислый, нео-
провержимо подтвердила приоритет-
ность содействия граждан оперативным 
подразделениям среди прочих видов 
оперативно-розыскной деятельности. 
Наиболее коварные замыслы, преступ-
ные действия и лица, их совершаю-
щие, разоблачались преимущественно 
с использованием агентуры и других 
категорий лиц, которые способствова-
ли правоохранительным ведомствам. 
Незаурядной является их роль в осу-
ществлении отдельных оперативно-
розыскных мероприятий, проведении 
оперативной проверки (разработки), 
розыске преступников, похищенного 
имущества и т.п. [1, с. 39].

Как показывает практика, работа 
с конфидентами не является какой-то 
особенной деятельностью, присущей 
правоохранительной системе одной 
страны. Она предусмотрена законода-
тельством многих стран мира и явля-
ется эффективным орудием противо-
действия латентной преступности. 
Проведение сравнительного анализа 
работы с конфидентами в разных стра-
нах является важным этапом на пути 
сущностного понимания института 
негласного сотрудничества.

Актуальность темы исследова-
ния. Несмотря на повсеместное раз-
витие технической составляющей 
в противодействии преступности, роль 
конфидентов в решении этой задачи 
остаётся традиционно высокой. Обще-
ственные отношения, являющиеся 
необходимым элементом преступной 
деятельности, предполагают общение 
между индивидуумами. Существова-
ние человеческого фактора, в свою оче-
редь, обеспечивает поток информации, 
который способны воспринять конфи-
денты и передать его правоохранитель-
ным органам. Такое взаимодействие 
можно наблюдать и из открытых источ-
ников. Среди прочего на примере США 

можно проследить тенденцию к увели-
чению использования сведений, предо-
ставленных информаторами, в качестве 
оснований для проведения мероприя-
тий, требующих судебного санкциони-
рования [2, с. 4]. Изучение междуна-
родного опыта работы с конфидентами 
позволяет усовершенствовать такую 
деятельность на национальном уров-
не. Все это подтверждает актуальность 
выбранной темы исследования.

Состояние исследования. Иссле-
дование института конфиденциального 
сотрудничества проводились многими 
учёными как на исключительно теоре-
тическом уровне, так и в контексте его 
практического применения. На началь-
ных этапах соответствующего научно-
го поиска такие работы имели преиму-
щественно закрытый характер, однако 
с ростом прозрачности государствен-
ных правоохранительных систем стало 
появляться все больше работ открыто-
го характера. Также постепенно про-
исходит нормативное урегулирование 
работы с конфидентами в открытых 
актах, что способствует заинтересо-
ванности юристов этой важной темой. 
Соответствующие вопросы поднима-
лись в работах С. Албула, К. Анто-
нова, В. Атмажитова, А. Бандурки, 
В. Боброва, Б. Богданова, О. Бочкового, 
Д. Гребельского, К. Горяинова, М. Гри-
бова, А. Долженкова, В. Захарова, 
М. Иннеса, А. Кислого, И. Козаченко, 
А. Лекаря, В. Лукашова, А. Манжая, 
Г. Маркса, В. Некрасова, Д. Никифор-
чука, Н. Перепелицы, М. Погорецкого, 
Ж. Росс, Н. Стащака, Ю. Черкасова, 
В. Шендрика, И. Шинкаренко и многих 
других авторов. Вместе с тем следует 
отметить, что быстрое развитие инсти-
тута негласного сотрудничества в мире 
обусловливает потерю актуальности 
отдельных существующих положе-
ний уже проведённого научного поис-
ка. Поэтому исследование института 
негласного сотрудничества, особенно 
его компаративной части, на современ-
ном этапе должно проводиться с учё-
том текущих изменений в законода-
тельстве, а также новых идей учёных 
и практиков.

Целью и задачей данной статьи 
является проведение сравнительного 
анализа работы с конфидентами в раз-
ных странах для более глубокого пони-
мания этого института негласной рабо-
ты правоохранительных органов.

Изложение основного материала. 
В настоящее время в мире использу-
ются различные подходы к класси-
фикации конфидентов. Это связано 
с системой негласной работы, которая 
существует на той или иной террито-
рии, а также национальными традици-
ями. Прежде всего специальные силы 
оперативно-розыскной деятельности 
за рубежом принято делить на катего-
рии в зависимости от поставленных 
перед ними целей и решаемых задач. 
При этом в государствах с признака-
ми авторитаризма нормативно-право-
вое регулирование использования 
конфидентов в открытой норматив-
но-правовой базе часто отсутствует 
или упоминается косвенно. Поэто-
му и классифицировать конфиден-
тов в таких странах возможно только 
исходя из трудов отдельных исследо-
вателей, сталкивавшихся с соответ-
ствующими вопросами напрямую. 
Рассмотрим на нескольких примерах, 
каким образом происходит разделение 
конфидентов по категориям.

В США принято разделять лиц, кото-
рые лишь предоставляют информацию 
о преступной деятельности (informers), 
и тех, которые её целенаправленно 
ищут (confidential informants). Так-
же в качестве классификационного 
признака может быть использовано 
участие информатора в противоправ-
ной активности. В последнем случае 
выделяют криминальных информато-
ров (criminal informants) и некрими-
нальных, которые также называются 
источниками (sources). Ещё одним 
критерием классификации специаль-
ных сил является уровень професси-
онализма. Поэтому могут выделять-
ся профессиональные (participating 
informants) и непрофессиональные 
информаторы (amateur informers). 
В американской Администрации по 
контролю за соблюдением законода-
тельства о наркотиках информаторов 
подразделяют на классы: класс 1 –  
информаторы, которые имеют уго-
ловное прошлое, класс 2 – без такого 
«опыта» [3, с. 206].

М. Иннес приводит классификацию 
конфидентов, основанную на введении 
двух переменных: 1) инсайдер/аут-
сайдер и 2) конфидент, который сооб-
щает об одном событии/конфидент, 
который сообщает о многих событиях  
[4, с. 360].
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Вообще нормативное разделе-
ние категорий конфидентов в США, 
как справедливо отмечает А. Ман-
жай, является достаточно сложным, 
поскольку каждый субъект оператив-
но-розыскной деятельности имеет 
свою терминологию в этой сфере. Тот 
же автор пишет, что в общем случае 
в США лица, способствующие право-
охранительным органам, делятся на 
три категории: информаторы или кон-
фиденциальные информаторы, ответ-
чики/свидетели, которые способствуют 
правоохранительным органам, и источ-
ники информации. Среди источников 
информации выделяют конфиден-
циальный источник. Для конфиден-
тов, работающих на ФБР, существует 
другое название – конфиденциальные 
человеческие источники. В свою оче-
редь среди конфиденциальных чело-
веческих источников выделяют их 
специальные виды («авторитетные 
источники», «высокопоставленные 
источники» и «привилегированные или 
масс-медийные источники»). Особой 
категорией в США являются инфор-
маторы ограниченного использования. 
Во-первых, это лица, которым ещё не 
исполнилось 18 лет, использование 
которых разрешается только с письмен-
ного согласия родителей или опекунов. 
Во-вторых, это информаторы, которые 
были осуждены с отсрочкой приговора 
или на условный срок, на использова-
ние которых требуется более высокий 
уровень и другой порядок санкциони-
рования [5, с. 26].

В деле информатора отражается 
важная информация о его личности: 
его физическое описание; домашний 
и рабочий адрес; данные о водитель-
ских правах; контактные телефоны; 
данные о ближайших родственниках; 
фотография информатора; отпечатки 
пальцев; договорные обязательства 
и привилегии, а также сроки таких обя-
зательств и привилегий информатору; 
статьи, по которым был осуждён, если 
таковые имеются, и т. д. [6, с. 215].

В США конфидентов могут исполь-
зовать не только в традиционных для 
них сферах деятельности. Одним из 
направлений такого использования 
является реализация доктрины Consent 
Once Removed Doctrine (CORD), кото-
рая заключается в том, что офицер под 
прикрытием или источник, которому 
дали согласие на вход в помещение его 

жители, может пригласить в дом право-
охранителей для проведения ареста 
и фиксации правонарушения без пред-
варительного получения соответству-
ющего решения суда [7, с. 1569–1570]. 
Указанная ситуация нередко приво-
дит к дискуссии по поводу нарушения 
конфидентами права на приватность. 
В США основанием для таких дискус-
сий является норма, предусмотренная 
Четвертой поправкой к Конституции 
США, которая гарантирует неприкос-
новенность частной жизни [8; 9].

Следует отметить, что в США, 
несмотря на мощную правоохрани-
тельную систему, качество конфиден-
тов не всегда находится на высоком 
уровне. Опираясь на опыт американ-
ских правоохранительных органов, 
П. Ребейл отмечает, что конфиденты 
часто сами являются преступника-
ми, наркоманами и даже патологи-
ческими лжецами. В упомянутом 
контексте автор приводит описание 
типичного информатора в сфере нарко-
преступности, предоставленное одним 
из прокуроров. Прокурор называет 
таких информаторов ребятами, кото-
рые только что приобрели наркотики, 
после чего были остановлены право-
охранительными органами, и готовы 
предоставить информацию в обмен на 
избежание наказания за хранение нар-
котических средств [9, с. 712].

Что касается национальных раз-
личий в работе с конфидентами, то 
можно привести пример Канады, где 
дополнительно выделяют такую кате-
горию конфидентов, как обличитель 
(delator) или королевский свидетель 
(crown witness). Указанная категория 
лиц даёт показания в суде в обмен на 
денежное вознаграждение или умень-
шение срока заключения. В отличие от 
информаторов, обличители не работа-
ют под прикрытием и на них не распро-
страняется заранее оговорённый имму-
нитет за совершение правонарушений 
[10, с. 1515].

В некоторой степени указанная 
категория аналогична американско-
му сотрудничающему свидетелю, но 
сотрудничающий свидетель может 
работать под прикрытием. И. Мусиен-
ко и Е. Гречин также отмечают разницу 
между сотрудничающим свидетелем 
и информаторами, которая заключа-
ется в том, что, в отличие от тайных 
информаторов, сотрудничающие сви-

детели должны свидетельствовать во 
время судебного производства. Именно 
в этом часто и заключается вся разни-
ца между свидетелем и информатором. 
Свидетелей часто используют как опе-
ративников в длительных расследова-
ниях под прикрытием. Обычно такие 
свидетели заключают с заместителем 
прокурора или государственным про-
курором письменные соглашения, 
в которых определены их обязанно-
сти и ожидания от будущего судеб-
ного производства или рассмотрения 
дела. Их помощь и сотрудничество 
со следствием может сократить срок 
их заключения или вообще привести 
к снятию с них обвинений. Как и тай-
ные информаторы, свидетели, которые 
сотрудничают со следствием, часто 
могут долго работать под прикрыти-
ем в ходе следствия. В общем, можно 
предположить, что почти все подобные 
свидетели являются преступниками, 
которым тоже предъявлено обвинение. 
Они фактически работают за свою сво-
боду. Если они не предоставят след-
ствию информацию, которая поможет 
арестовать преступников или захватить 
денежные средства или имущество, 
они, скорее всего, попадут за решётку 
[11, с. 135].

Российские исследователи опре-
деляют такую классификацию конфи-
дентов в своей стране: 1) доверенное 
лицо – человек, не состоящий в штате 
оперативно-розыскного органа, кото-
рый в соответствии с законодатель-
ством об оперативно-розыскной дея-
тельности добровольно и практически 
бесплатно предоставляет информацию, 
представляющую оперативный инте-
рес, должностному лицу оперативно-
розыскного органа или иным способом 
оказывает содействие в решении задач 
оперативно-розыскной деятельности; 
2) содержатель явочной квартиры – 
лицо, которое, являясь собственником 
(ответственным квартиросъёмщиком) 
отдельного жилого помещения, добро-
вольно на условиях конспирации и обу-
словленной оплаты предоставляет его 
должностным лицам оперативно-
розыскных органов и другим субъектам 
оперативно-розыскной деятельности 
для конспиративных встреч; 3) кон-
фидент-контрактник (агент) – лицо, 
не являющееся штатным работни-
ком оперативно-розыскного органа, 
которое в соответствии с оперативно-
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розыскным законодательством заклю-
чило контракт со взаимными правами 
и обязанностями с данным органом 
по инициативе и решению последне-
го о конфиденциальном постоянном 
сотрудничестве для достижения целей 
и решения задач, предусмотренных 
законодательством, регулирующим 
оперативно-розыскную деятель-
ность; 4) резидент – уполномоченное 
лицо, руководящее агентурной сетью 
и направляющее её работу в пределах 
определённого региона [12, с. 68].

В государственных режимах 
с мощной клерикальной составляю-
щей существует своя специфика рабо-
ты с конфидентами. Так, например, 
в исламских государствах особый 
отпечаток на негласную работу накла-
дывают нормы Корана и другие рели-
гиозные тексты. Р. Рахимзода по этому 
поводу замечает, что для обоснования 
допустимости использования инфор-
маторов с целью противодействия пре-
ступности и обеспечения безопасности 
общества и государства мусульман-
ские юристы приводят отдельные ояты 
Корана, толкуя их достаточно рацио-
нально [13, с. 89].

У. Ходжаев утверждает, что исполь-
зование информаторов и конфиден-
циальных источников – наиболее 
противоречивый и сложный вопрос 
в мусульманском праве. С одной сторо-
ны, доносительство считается амораль-
ным поведением, а с другой – суще-
ствует необходимость предупреждения 
преступлений и сохранения обще-
ственного порядка. По мнению мусуль-
манских правоведов, помощь «в благо-
честии и богобоязненности» и является 
помощью в борьбе с преступностью 
и обеспечении безопасности общества 
и государства. Такое содействие, по их 
мнению, может быть предоставлено 
в различных формах: путём сотрудни-
чества с органами власти в целях «пре-
дотвращения зла», предотвращением 
зла лично и тому подобное. А форма 
сотрудничества может быть любая: 
сообщение о совершении преступле-
ния (зла) по телефону, написание пись-
ма, личные разовые встречи с предста-
вителями власти, длительное гласное 
и негласное сотрудничество с органами 
правопорядка [14, с. 156].

В Великобритании для обозначения 
человеческих источников использует-
ся термин «негласный человеческий 

разведывательный источник» (covert 
human intelligence source). Среди про-
чих в состав этой категории лиц входят 
информаторы. В британской полицей-
ской науке под информатором понима-
ют физическое лицо, предоставляю-
щее информацию о преступлении или 
лицах, связанных с преступлением (не 
в качестве показаний свидетеля), эта 
информация предоставляется добро-
вольно, за вознаграждение или без 
такового, а само лицо, предоставляю-
щее информацию, может рассчитывать 
на неразглашение своих личных дан-
ных [4, с. 360]. При этом принято выде-
лять информаторов и контакты. Кон-
тактом является лицо, которое в силу 
своей профессиональной позиции име-
ет возможность предоставлять поли-
ции полезную информацию [4, с. 361]. 
Указанное разделение, очевидно, было 
использовано при проектировании 
дефиниций отечественных приказов 
в сфере оперативно-розыскной дея-
тельности, в том числе и в части терми-
нологического аппарата.

Авторы монографии «Оператив-
но-розыскная компаративистика» 
[6, с. 229–230] отмечают, что в деле 
источника (за исключением дел офице-
ров под прикрытием, для которых суще-
ствует особый порядок ведения дела) 
указываются: оперативный псевдоним 
источника без указания сведений, рас-
крывающих его настоящую личность; 
настоящие личные данные источника 
(эти данные могут быть предоставле-
ны исключительно лицам, которым 
разрешено с ними знакомиться в соот-
ветствии с законом); сведения о сфе-
ре применения источника (например, 
в борьбе с наркобизнесом), все санкции 
(в случае необходимости) на использо-
вание источника, управление им, прод-
ление срока его использования и т.д.; 
риск разоблачения источника; сведе-
ния о дате и обстоятельствах вербовки 
(в случае необходимости); личные дан-
ные руководителя и лица, контролиру-
ющего использование источника (кон-
тролёра); сведения о всех контактах 
источника с государственным органом, 
у которого он находится на связи; под-
робная информация о задачах, которые 
поручались источнику его руководите-
лем и/или контролёром; записи о всех 
сведениях, предоставленных источни-
ком; записи о разведывательной при-
годности этой информации; замечания 

к работе источника и предоставленной 
им информации; сведения о матери-
альном вознаграждении или других 
выгодах (например, смягчение нака-
зания в случае, если источником было 
совершено преступление), которые 
получил источник за сотрудничество; 
любая информация, касающаяся без-
опасности источника, которая может 
повлиять на правомерность его исполь-
зования и подтверждения того, что эта 
информация была рассмотрена соот-
ветствующим офицером и на её осно-
вании принято решение; основания для 
отказа в выдаче санкции на использо-
вание или продолжение использования 
источника.

Работу с конфидентами в Велико-
британии курирует специальный кон-
тролёр, который занимает должность 
Детектива-инспектора. Указанное 
лицо согласовывает встречи с конфи-
дентом и осуществляет общий кон-
троль отношений между конфидентом 
и его руководителем. Выше в цепочке 
находится Дивизионный уголовный 
менеджер, который осуществляет кон-
троль за информаторами по линии 
работы и санкционирует проведение 
им выплат. Отдельное лицо – Детек-
тив-суперинтендант заведует реестром 
всех информаторов [4, с. 370–371].

Вообще вопрос контроля кон-
фидентов является крайне важным 
с точки зрения уменьшения рисков 
и обеспечения безопасности опера-
тивных подразделений. И как отмеча-
ет Г. Маркс, контроль за конфидентом 
является сложной задачей. Среди при-
чин этого автор среди прочего называет 
крайне редкое присутствие информато-
ров в судебных заседаниях и необяза-
тельность свидетельствования инфор-
матора в суде [15, с. 416].

Мексиканские учёные на примере 
изучения опыта полицейской деятель-
ности своей страны подчёркивают, что 
не существует конфидентов широкого 
профиля. Соответствующие специали-
зации включают торговлю наркотика-
ми, торговлю людьми, автоугоны и т.п. 
Соответственно, для каждой специ-
ализации существуют свои методы кон-
троля со стороны правоохранительных 
органов, которые часто применяются 
в комплексе [16, с. 122–123]. Описанные 
методы контроля подразделяются на:

1. Не содержащие угрозы насту-
пления негативных последствий: 
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финансовый (в Мексике информатор 
может получить или денежное возна-
граждение, или часть средств, конфи-
скованных по результатам его сотруд-
ничества); моральный, основанный на 
внутренних убеждениях информатора, 
например, не участвовать в насиль-
ственных или наркопреступлениях 
и т.п.; эмоциональный, который предпо-
лагает определённую эмоциональную 
связь информатора и правоохранителя, 
благодаря которому правоохранитель 
выступает как бы защитником инфор-
матора.

2. Содержащих угрозу наступления 
негативных последствий: содействие 
в защите от кого-то. При этом взамен 
получается информация оперативно-
розыскного характера. Такой метод 
контроля часто применяется совместно 
с ранее приведённым эмоциональным; 
разрешительный, который заключается 
в непринятии мер правоохранительны-
ми органами в отношении отдельных 
видов неправомерной деятельности 
лица, предоставившего правоохрани-
телям оперативно значимую информа-
цию; принудительный предусматрива-
ет запугивание информатора.

Вторая группа методов наиболее 
часто стимулирует получение право-
охранительными органами недосто-
верной информации из-за необходимо-
сти предоставления хотя бы какой-то 
информации конфидентом во избежа-
ние негативных последствий.

Как показывает зарубежная и оте-
чественная практика, мотивами для 
согласия лица на сотрудничество 
с правоохранительными органами, как 
правило, становятся получение мате-
риальной выгоды или возможность 
избежать уголовного наказания. В то 
же время зарубежные исследователи 
именно последний мотив называют 
встречающимся чаще всего [17, с. 618]. 
Такое утверждение не совсем согласо-
вывается с результатами проведённого 
нами опроса украинских оперативных 
сотрудников, однако данная ситуация 
возможна из-за разницы менталитета, 
уровня доходов, организации правоох-
ранительной системы и т.д.

В странах Европы и США основ-
ная масса информаторов в той или 
иной форме получает материальную 
выгоду от сотрудничества с право-
охранительными органами. Причём 
наблюдается тенденция к увеличению 

ассигнований на работу с конфидента-
ми. Значительное увеличение выплат 
в США в 90-х годах ХХ в., по утвержде-
нию Г. Маркса, даже привело к появле-
нию нового класса – суперинформаторов  
[18, с. 200].

Интересно отметить, что при 
выплате вознаграждения информато-
рам британским полицейским рекомен-
дуют выплачивать его мелкими купю-
рами, что делает его визуально больше 
и на подсознательном уровне влияет на 
уровень удовлетворения информатора 
полученной наградой [4, с. 375].

Выводы. В результате проведённо-
го анализа удалось сравнить отдельные 
аспекты работы с конфидентами в ряде 
стран. В целом общие черты органи-
зации работы с конфидентами схожи 
во всех исследованных странах: суще-
ствует определённое разделение кон-
фидентов на категории, организация 
работы с каждой категорией предпола-
гает среди прочих шагов обеспечение 
контроля, который является важным 
элементом негласной работы, основ-
ными мотивами работы конфидентов 
являются материальный и возмож-
ность смягчения или освобождения от 
наказания. Показательно, что в более 
демократических странах вопросы 
конфиденциального сотрудничества 
детальнее урегулированы в открытых 
нормативно-правовых актах и, соот-
ветственно, более часто освещаются 
в научной литературе.
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АННОТАЦИЯ
В статье исследуются особенности правового обеспечения территориальной 

целостности Украины во времена тяжелых испытаний ее государственности, 
вызванных внешней агрессией и аннексией части ее территории.

Автор отмечает, что в современных реалиях именно правовые механизмы обе-
спечения территориальной целостности Украины оказались наиболее действенны-
ми, поскольку позволили должным образом апеллировать к влиятельным между-
народным организациям. А это, в свою очередь, обусловило широкую поддержку 
Украины со стороны мирового сообщества.

Подчеркивается роль национальных, в том числе конституционно-правовых 
актов, как основы для судебной защиты от посягательств на территориальную 
целостность внутри государства. Доказывается, что именно меры международ-
но-правового характера являются приоритетными при цивилизованном подходе 
к решению проблемы обеспечения территориальной целостности Украины как на 
региональном, так и на универсальном уровне.

Ключевые слова: территориальная целостность, правовое обеспечение, госу-
дарства, сецессия, сепаратизм, аннексия, национальная безопасность.
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SUMMARY
The author of the article studies the peculiarities of the legal provision of the 

territorial integrity of Ukraine during tough time of its statehood, caused by external 
aggression and annexation of the part of its territory.

The author notes that the legal mechanisms of ensuring the territorial integrity 
of Ukraine in modern realities proved to be most effective, since they allowed to 
appeal properly to influential international organizations. And this, in turn, resulted in 
widespread support to Ukraine by the international community.

The role of national, in particular constitutional and legal acts as the basis for judicial 
protection against attacks on territorial integrity within the country is emphasized. It is 
proved that the measures of international and legal nature are priorities in the civilized 
approach to solving the problem of ensuring the territorial integrity of Ukraine both at 
the regional and at the universal levels.

Key words: territorial integrity, legal provision, state formation, secession, 
particularism, annexation, national security.

Постановка проблемы. Пробле-
матика обеспечения территориальной 
целостности уже существующих госу-
дарств в начале XXI века выступает 
одним из глобальных вызовов для всего 
мирового сообщества. Стремительное 
развитие сепаратизма и регионализации 
на политически красивом фоне инте-
грационных и глобализационных про-
цессов создало, по сути, новую государ-
ственную реальность, в основе которой 

опять просматривается право силы, а не 
сила права, что усугубляет уже суще-
ствующие и создает дополнительные 
угрозы мировому порядку, одновремен-
но указывая на его институционно-пра-
вовую слабость и уязвимость.

На этом неутешительном фоне, как 
показала практика, обеспечение терри-
ториальной целостности Украинско-
го государства становится непростой 
и незаурядной задачей общественно-


