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аудиториями. Управление брендингом города как туристического центра – непростая задача. 
Образы, ассоциируемые с городом, нематериальны и абстрактны. Поэтому необходимо опреде-
лять и визуализировать существующие у города ресурсы, чтобы создать запоминающееся впе-
чатление о нем. 

Как представляется, современный опыт брендирования крупнейших и быстро прогресси-
рующих городов АТР будет полезным и для российских мегаполисов, претендующих на статус 
успешных мировых туристических центров.  
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В статье анализируются территориальные потери России в XX веке через призму конституций, кото-
рые давали союзным республикам право свободного выхода из состава СССР, что в конечном итоге при-
вело к развалу Союза и потере исконно российских территорий. В 2020 году впервые в Конституцию Рос-
сии была внесена поправка, которая защищает территориальную целостность страны. Эта поправка 
имеет неоспоримое международное значение. На фоне происходящих в мире процессов и существующих 
глобальных угроз очень важно обеспечить нерушимость наших государственных границ. 
Ключевые слова: Конституция, государство, территориальная целостность, суверенитет,  
государственное устройство. 
The article examines the territorial losses of Russia in the XX century. The constitutions of the USSR gave the 
right of free withdrawal to the Union republics from the USSR, which eventually led to the collapse of the Un-
ion, and the loss of native Russian territories. In 2020, for the first time, the Russian Constitution was amended 
to protect the territorial integrity of the country. This amendment is of indisputable international significance. 
Against the background of the processes taking place in the world and the existing global threats, it is very im-
portant to ensure the inviolability of our state borders. 
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Основные положения 

1. Содержание конституций СССР предопределило территориальные потери России. 
2. Непродуманные решения сиюминутных проблем России через положения Конституции негативно 
сказались в будущем. 
3. Изменения и дополнения 2020 года в Конституции РФ о защите территориальной целостности яв-
ляются основой единства и нерушимости России. 

Введение 
Основной закон нашей страны является сравнительно молодым по отношению к консти-

туциям таких держав, как США и Франция. В дореволюционной России конституционные 
идеи, выдвигаемые российскими политиками, частично нашли отражение в царских манифе-
стах 1905 г. об усовершенствовании государственного порядка, учреждении Государственной 
думы, в законе о выборах, основных правах и свободах личности и др. 

Российская империя начала XX века была крупнейшим и одним из мощнейших госу-
дарств мира, превосходила по территории СССР, в ее состав входили Финляндия (Великое 
княжество Финляндское) и Польша (Царство Польское). Но вступление России в союзе с Ан-
тантой в Первую мировую войну и подрывная деятельность большевиков на фронтах привели к 
поражению России и подписанию сепаратного мирного договора с Германией. К 1918 году 
Польша и Финляндия были потеряны безвозвратно. По условиям Брестского договора от Рос-
сии отторгались территории Прибалтики, Белоруссии, Украины и Кавказа. Это был тяжелый 
удар для России. Если перевести Брестский договор на язык цифр, то он будет выглядеть так: от 
России отошли территории площадью 780 тыс. кв. км с населением 56 млн человек. Это потеря 
26 % богатейшей площади и третьи населения Российской империи. На этой территории оста-
лись 27 % сельскохозяйственных угодий, 26 % железнодорожной сети, 89 % каменноугольных 
бассейнов и 73 % металлургических предприятий. Россия потеряла 1073 машиностроительных 
завода, 244 химических предприятия, 918 текстильных и 615 целлюлозных фабрик [1]. 

Методы 
В научной работе использованы историко-сравнительный метод и анализ документов. 

Проводится анализ положений конституций советского периода в историческом разрезе. Науч-
ные методы, используемые в статье, в ряде случаев не исключают возможности простого изло-
жения высказанных мнений, которые обладают достаточной доказательной способностью и 
раскрывают индивидуальные особенности исследуемой проблемы. 

Результаты 
С образованием на территории бывшей Российской империи Союза Советских Социали-

стических Республик была разработана новая Конституция. За каждой из союзных республик 
сохранялось право свободного выхода из Союза, что было закреплено в четвертой статье вто-
рой главы Конституции СССР 1924 года. Это право стало нормой во всех последующих прини-
маемых конституциях. СССР стал первым в мире государством, заложившим основу для зако-
нодательного признания сепаратизма в международной практике. 

В 90-х годах воспользоваться статьей 72 Конституции СССР 1977 г. о праве свободного 
выхода из состава Союза республикам не помешало даже отсутствие соответствующего право-
вого механизма.  

После распада СССР Россия потеряла огромную часть исконно русских земель. Кроме того, 
десятки миллионов русских остались за пределами России. Прервались экономические связи. 

Обсуждение 
История развития российской конституции началась с развала великой империи, револю-

ционного уничтожения существующего государственного устройства, полностью перечерк-
нувшего весь предшествующий государственно-правовой опыт России. Первая Конституция 
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РСФСР была принята в 1918 году, закрепив федеративное устройство России. Административ-
но-территориальное деление РСФСР на автономные республики, края, области проводилось, 
исходя из национального состава населения. Особенностью Конституции 1918 года стали нор-
мы и положения, которые выходили за рамки внутригосударственного регулирования. Откры-
тое признание применения насилия для построения социалистического строя нашло отражение 
в 3 и 4 статьях. Конституция 1918 года была фиктивной и несовершенной, провозглашала 
принципы, которые фактически не осуществлялись в жизни [2]. 

В результате глубоких социально-экономических и политических противоречий на об-
ломках Российской империи вспыхнула кровопролитная гражданская война, которая принесла 
России полную разруху. После ее окончания для дальнейшего существования и развития для 
РСФСР нужны были союзники. В 1922 году Белорусская ССР, Украинская ССР, Закавказская 
республика и РСФСР объединились в Союз Советских Социалистических Республик (СССР). 
Восточное наследие Российской империи было разделено на четыре больших административ-
ных единицы: Киргизскую и Туркестанскую автономии, а также Бухарскую и Хорезмскую 
ССР. В состав РСФСР входили Туркестанская и Киргизская АССР (в 1925 году Киргизская 
АССР была переименована в Казахскую). Осенью 1924 года в результате национально-
государственного размежевания из состава РСФСР были выведены Туркестанская АССР с об-
разованием Туркменской и Узбекской ССР. 

За каждой из союзных республик сохранялось право свободного выхода из Союза, что 
было закреплено в четвертой статье второй главы Конституции СССР 1924 года. Это право ста-
ло закрепляться как норма во всех последующих принимаемых конституциях, что стало миной 
замедленного действия для Советского Союза. СССР стал первым в мире государством, уста-
новившим на конституционном уровне право выхода субъектов из федерации [6], тем самым 
заложив основу для законодательного признания сепаратизма в международной практике. Пра-
во выхода союзных республик из состава Союза за все время существования СССР не было 
оговорено никакими условиями. Для осуществления данного права не требовалось согласие ни 
федерального центра, ни других союзных республик. Советское государство, закрепляя право 
сецессии в Основном законе страны, рассматривало его не в качестве правового механизма, а 
как гарантирующий фактор добровольного характера членства в Союзе. 

Основной закон РСФСР 1937 г., повторяя положения Конституции Советского Союза 
1936 года, подробнее, чем в прежних конституциях, отражал федеративное устройство государ-
ства, положение национальных округов. Здесь впервые было закреплено право выхода РСФСР 
из состава СССР [3]. Тогда же из состава РСФСР были выведены две автономные республики, 
которые получили статус союзных республик (Казахская ССР, Киргизская ССР). 

Процесс территориального размежевания в 1924-1936 годах был проведен достаточно 
грубо. В состав союзных республик отошла большая часть исконно русских земель. С 1918 по 
1924 годы часть территории РСФСР, Донбасс и Причерноморье, были переданы в состав Укра-
инской ССР. В результате политических манипуляций с 1924 по 1937 годы РСФСР потеряла 
более 4 млн кв. км территории. Для сравнения: площадь европейской части России составляет 
около 3,5 млн кв. км. Советское руководство совершило множество ошибок в принципах объе-
динения и «нарезания границ» советских республик. Едва ли тогдашняя политическая элита за-
думывалась о том, что такая безрассудная игра в демократию при мощнейшей централизации 
власти через полвека приведет к окончательному развалу когда-то великой державы [7]. 

В 1990 году были внесены изменения в Конституцию СССР 1977 года. Была отменена 
шестая статья, которая закрепляла ведущую и руководящую роль Коммунистической партии. В 
Основной закон страны были внесены поправки, признающие право частной собственности и 
введение должности президента СССР [4]. 

На фоне общего экономического кризиса в СССР, в 1989–1991 годах произошли события, 
больше известные как «парад суверенитетов», в ходе которого все союзные и многие из авто-
номных республик приняли декларации о суверенитете, провозглашая приоритет республикан-
ских законов над общесоюзными. Контроль местной экономики перешел в ведение республик. 
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Отказ платить налоги в союзный бюджет ещё более ухудшил экономическое положение Союза, 
и стал одной из причин его развала. После распада СССР от России отделились значительные 
территории, большая часть из которых были исконно русскими. Кроме того, десятки миллионов 
русских остались за пределами России. Прервались экономические связи. 

Конституционное развитие России 1990–1993 гг. во многом обусловлено кардинальными 
общественными изменениями в СССР и РСФСР после 1985 г., неудачной попыткой переворота 
в августе 1991 г., крахом Советского Союза. Конституция 1993 года разрабатывалась в непро-
стое в экономическом и политическом плане для страны время. Национальные представители 
конституционной комиссии требовали дать автономным республикам тот же статус, которые 
имели союзные республики СССР: суверенитет и право свободного выхода. К чему бы привело 
закрепление этих требований в новой Конституции, страшно даже представить. Президент Рос-
сии Борис Ельцин этот проект не поддержал, предложив свой вариант конституции. Конфликт 
между законодательными и исполнительными органами привел в октябре 1993 г. к вооружен-
ному столкновению, и завершился роспуском Съезда народных депутатов и Верховного Совета. 
В этих условиях политического и конституционного кризиса принималась новая российская 
Конституция. Это отразилось и на голосовании 12 декабря — многие национальные республики 
выступили против Конституции. Тем не менее, был принят основной документ государства, в 
котором закреплены отказ от социалистической модели общественного развития, принцип раз-
деления властей, провозглашение политического и идеологического многообразия, признание 
частной собственности. Официально изменилось название государства. 

За время действия Конституции РФ 1993 года в нее было внесено множество поправок, но 
самыми масштабными стали изменения 2020 года. За вековой путь развития основного закона 
впервые в Конституцию России была внесена поправка, которая защищает территориальную 
целостность страны [5]. Эта поправка имеет неоспоримое международное значение. 

Заключение 
На фоне происходящих в мире процессов и существующих глобальных угроз очень 

важно обеспечить нерушимость наших государственных границ. Наша страна продемонст-
рировала способность к обеспечению суверенитета и территориальной целостности. История 
России показывает, насколько вопросы единства федеративного государства важны для его от-
дельных субъектов в плане сохранения национальной идентичности народов, языка, культуры, 
нравственных ценностей. 

Литература 
1. История России. Брестский мир оформил выход России из войны. [Электронный ресурс]. URL: 

https://istoriarusi.ru/cccp/brestskiy-mir-3-marta-1918.html 
2. Конституция РСФСР 1918 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/ 

Etext/cnst1918.htm 
3. Конституция РСФСР в редакции от 21 января 1937 г. [Электронный ресурс]. URL: 

https://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1937/red_1937/3959896/  
4. Конституция РСФСР от 12 апреля 1978 г. С изменениями и дополнениями от 1 ноября 1991 г. 

[Электронный ресурс]. URL: https://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1978/red_1978/5478729 
5. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными 

в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) [Электронный ресурс]. URL: https://zakonrf-
info.turbopages.org/zakonrf.info/s/konstitucia/ 

6. Маргиев А.В. О праве выхода республик из состава Российской Федерации. [Электронный ре-
сурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-prave-vyhoda-respublik-iz-sostava-rossiyskoy-federatsii/ viewer 

7. Никифоров А.Ю. Вековой путь конституции России / Cб. «Государство будущего: актуальные 
проблемы социально-экономического и политико-правового развития». Уфа: Издательство УГНТУ, 
2020. С. 244–246. 


