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Понятие международного
морского права.

          Издавна пространства морей и океанов служат 
человечеству в качестве поприща разнообразной деятельности 
(мореплавания, добычи живых и неживых ресурсов моря, 
научных исследований и др.). В процессе этой деятельности 
государства и международные организации вступают в 
отношения друг с другом, которые регулируются 
юридическими нормами, взаимосвязанными и 
составляющими в целом область международно-правового 
регулирования, называемую международным морским 
правом.

     Международное морское право - отрасль международного 
права, принципы и нормы которой определяют статус морских 
пространств, включая дно и ресурсы, а также порядок 
пользования ими.

         В отечественной науке проблемы международного 
морского права разрабатывали С.В. Молодцов, А.Л. Колодкин, 
А.П. Мовчан, М.И. Лазарев, К.А. Бекяшев, А.Ф. Высоцкий. Ввиду 
своеобразия морской деятельности подавляющее 
большинство норм международного морского права не 
встречается в других областях международно-правового 
регулирования. Таковы свобода судоходства в открытом море, 
право мирного прохода морских судов через 
территориальные воды иностранных государств, право 
беспрепятственного транзитного прохода судов и пролета 
летательных аппаратов через проливы, используемые для 
международного судоходства, и др.

     
     



Источники международного 
морского права.

          Международное морское право является одной из наиболее 
древних частей международного права, уходящей своими корнями 
в эпоху античного мира. Но его кодификация впервые была 
осуществлена лишь в 1958 году в Женеве I Конференцией ООН по 
морскому праву, которая одобрила четыре конвенции:

⦿ Конвенция о территориальном море и прилежащей зоне от 
29 апреля 1958 года.

⦿ Конвенция об открытом море от 29 апреля 1958 года.
⦿ Конвенция о континентальном шельфе от 29 апреля 1958 

года.
⦿ Конвенция о рыболовстве и охране живых ресурсов моря от 

29 апреля 1958 года.
          Вскоре после принятия Женевских конвенций по морскому праву 

1958 года новые факторы исторического развития, в частности 
появление в начале 60-х годов большого числа независимых 
развивающихся государств, потребовавших создания нового 
морского права, отвечающего интересам этих государств, равно 
как возникновение в результате научно-технической революции 
новых возможностей освоения Мирового океана и его ресурсов, 
привели к глубоким изменениям международного морского права.

            



Конвенция ООН по морскому 
праву.

    Эти изменения нашли свое отражение в Конвенции ООН по 
морскому праву, которая была принята в ямайском городе 
Монтего-Бэй 10 декабря 1982 года.  Конвенция 1982 года 
состоит из 320 статей и 9 приложений. На данный момент ее 
ратифицировали 158 стран и Европейский союз. Эта 
конвенция определяет правовой режим морских 
пространств.

❑ Ратифицирована   
❑ Подписана, но не ратифицирована
❑ Не подписана



Принципы международного 
морского права.

⦿ Принцип свободы открытого моря (Этот принцип — один из старейших в 
международном морском праве. Сегодня, согласно Конвенции ООН по морскому 
праву, он гласит: «Никакое государство не может претендовать на подчинение открытого 
моря или его части своему суверенитету; оно открыто для всех государств — как 
имеющих выход к морю, так и не имеющих его»).

⦿ Принцип исключительной юрисдикции государства над судами своего флага в 
открытом море.

⦿ Принцип иммунитета военных кораблей (военные и иные государственные суда, 
используемые в некоммерческих целях обладают иммунитетом. Ограничение этому — 
случаи, когда такие суда нарушают правила мирного прохода через территориальные 
воды иностранного государства).

⦿ Принцип мирного использования моря (отражает принцип неприменения силы).
⦿ Принцип общего наследия человечества.
⦿ Принцип рационального использования и сохранения морских ресурсов.
⦿ Принцип охраны морской среды.



Международно-правовой режим 
морских пространств.

   Морские зоны:
⦿ Внутренние морские воды 

(порты, бухты, заливы)
⦿ Морские порты
⦿ Территориальное море
⦿ Прилежащая зона
⦿ Исключительная 

экономическая зона
⦿ Континентальный шельф
⦿ Открытое море
⦿ Морское дно за пределами 

национальной юрисдикции 
(район)

⦿ Арктика



Внутренние морские воды.
⦿ Внутренние морские воды - воды, расположенные между 

прилегающей к берегу внутренней границей 
территориального моря и сухопутной территорией 
государства и являющиеся частью государственной 
территории.

⦿ Соответственно режим внутренних морских вод определяется 
государством. Вместе с тем сложились определенные 
стандарты этого режима, которых придерживаются 
государства. Режим внутренних морских вод России 
определен Федеральным законом от 31 июля 1998 г. N 155-ФЗ 
«О внутренних морских водах, территориальном море и 
прилежащей зоне Российской Федерации» (далее - Закон о 
морских водах). В Законе подчеркивается, что 
устанавливаемый им правовой режим соответствует 
общепризнанным принципам и нормам международного 
права и международным договорам РФ. К внутренним 
морским водам относятся воды портов, бухт и заливов.



Морские порты.
     Морские порты, как правило, открыты для иностранного 

судоходства. Исключением являются порты, которые 
специальным решением объявлены закрытыми. Для захода в 
морские порты иностранных военных кораблей и 
государственных судов, используемых в некоммерческих 
целях, необходимо разрешение. При нахождении в порту 
они пользуются иммунитетом от местной юрисдикции, что не 
освобождает их от обязанности соблюдать местные законы и 
правила.

     На находящиеся в порту иностранные суда, на их 
пассажиров и экипаж распространяется уголовная, 
гражданская и административная юрисдикция страны 
пребывания. Обычно местные власти воздерживаются от 
осуществления своей юрисдикции в случаях, когда не 
затрагиваются права государства порта или его граждан.



Территориальное море.
⦿ Территориальное море - примыкающий к сухопутной 

территории или к внутренним морским водам морской пояс 
шириной не свыше 12 морских миль.

⦿ Территориальное море, его дно и недра, а также 
расположенное над ним воздушное пространство находятся 
под суверенитетом прибрежного государства. Вместе с тем 
признается право мирного прохода иностранных судов через 
территориальное море. Это является компромиссом между 
суверенитетом государства и интересами международного 
судоходства. Проход считается мирным, если не нарушаются 
мир, добрый порядок и безопасность прибрежного 
государства. Проход должен быть непрерывным и быстрым. 
Во время прохода суда соблюдают установленные в 
соответствии с международным правом правила 
прибрежного государства.



Уголовная юрисдикция.
      Уголовная юрисдикция прибрежного государства не 

распространяется на иностранное судно, проходящее через 
территориальное море. Исключение составляют случаи, когда:

⦿ последствия преступления распространяются на прибрежное 
государство;

⦿ преступлением нарушается спокойствие в стране или порядок в 
территориальном море;

⦿ капитан судна, дипломатический представитель или консул 
государства флага обращаются за помощью;

⦿ необходимо принять меры для пресечения торговлей 
наркотическими средствами. Закон о морских водах дополняет 
последний пункт положением о принятии мер «также для 
пресечения других уголовных преступлений международного 
характера, предусмотренных международными договорами» РФ (ч. 
1 ст. 17).

      Иное дело, когда судно проходит через территориальное море 
после выхода из внутренних вод. В таком случае прибрежное 
государство вправе предпринимать любые меры, разрешаемые 
его законодательством для ареста или расследования на борту 
иностранного судна.



Гражданская юрисдикция.
     Прибрежное государство не может останавливать проходящее через 

территориальное море иностранное судно с целью осуществления 
гражданской юрисдикции в отношении любого лица, находящегося на его 
борту. Меры взыскания или арест по гражданскому делу могут быть 
применены по обязательствам или в силу ответственности, которые 
возникли во время прохода или для прохода судна через воды 
прибрежного государства. Прибрежное государство также вправе 
применять меры взыскания или арест по гражданскому делу в отношении 
иностранного судна, находящегося на стоянке в территориальном море 
или проходящего через него после выхода из внутренних вод. Эти, 
казалось бы, четкие правила о юрисдикции далеко не просты в 
применении на практике. Жизнь многообразнее любых правил, поэтому 
при применении указанных правил приходится использовать также другие 
нормы международного и внутреннего права государства. Один пример. 
В 1996 г. у британских берегов потерпел аварию танкер «Си Эмпресс». Из 
него вытекло около 70 тыс. тонн нефти. Окружающей среде был причинен 
большой урон. Возник вопрос об ответственности. Оказалось, что танкер 
перевозил британскую нефть в США. Построен он был в Испании, 
принадлежит норвежской компании, зарегистрирован на Кипре, плавает 
под либерийским флагом, управляется шотландской компанией, 
действующей по соглашению с французской фирмой, команда русская.



Прилежащая зона.
⦿ Прилежащая зона - зона, находящаяся за пределами 

территориального моря, внешняя граница которой находится на 
расстоянии не свыше 24 морских миль от тех же исходных линий, 
от которых отмеряется ширина территориального моря.

⦿ В этой зоне прибрежное государство обладает правом 
осуществлять контроль в целях предотвращения нарушений 
таможенных, фискальных, иммиграционных или санитарных 
норм в пределах его территории или территориального моря или 
применять наказания за такие нарушения. Соответственно говорят 
о таможенной, фискальной, иммиграционной и санитарной 
зонах. Быстроходность современных судов не дает возможности 
обеспечить за ними контроль в пределах территориальных вод. 
Поэтому прибрежному государству предоставлено право 
осуществлять специализированный контроль в определенном 
пространстве за пределами территориального моря. Это один из 
случаев, когда международное право расширяет юрисдикцию 
государства за пределы его территории во имя обеспечения его 
законных интересов.



Исключительная экономическая 
зона.

⦿ Исключительная экономическая зона - зона, прилегающая к 
территориальному морю, на которую международное право 
распространило специализированную юрисдикцию 
прибрежного государства.

⦿ Исключительная экономическая зона включает воды, морское 
дно и его недра. Ширина зоны не может превышать 200 
морских миль, отсчитываемых от тех же исходных линий, от 
которых отмеряется ширина территориального моря. 
Исключительная экономическая зона является частью 
открытого моря, в которой прибрежное государство 
осуществляет определенные международным правом 
суверенные права. Они включают права на разведку, 
разработку и сохранение природных ресурсов, как живых, 
так и неживых; управление этими ресурсами; другие виды 
деятельности по использованию зоны в экономических целях, 
например производство энергии путем использования воды, 
течений, ветра.



Континентальный шельф.
⦿ Континентальный шельф - естественное продолжение 

сухопутной территории до внешней границы подводной 
окраины материка или до 200 миль, если границы подводной 
окраины материка не достигают этого предела.

⦿ Шельф включает дно и недра. Согласно Конвенции по морскому 
праву прибрежное государство осуществляет над континентальным 
шельфом суверенные права в отношении разведки и разработки 
природных ресурсов. Последние включают минеральные ресурсы 
дна и его недр, а также живые организмы, относящиеся к «сидячим 
видам». Разграничение шельфа между смежными государствами 
производится на основе международного права. Начиная с решения 
1969 г. по делам о континентальном шельфе Северного моря «ФРГ – 
Дания», «ФРГ – Нидерланды», Международный суд ООН рассмотрел 
ряд дел такого рода. В основу решений было положено правило 
равного отстояния, так как шельф делился посредине. Вместе с тем 
Международный суд отметил, что в силу географических 
особенностей применение этого правила может вести к 
несправедливым результатам. «Справедливость не всегда означает 
равенство». Указанное правило должно применяться с учетом 
принципов справедливости. 





Открытое море.
⦿ Открытое море - части моря, которые не входят ни в 

исключительную экономическую зону, ни в территориальное море.
⦿ Несмотря на все изменения, основой морского права остается принцип 

свободы открытого моря, правда, с немалым числом новых моментов. 
Свобода открытого моря означает, что оно открыто для всех стран. Ни одно 
государство не может претендовать на подчинение какой-либо его части 
своему суверенитету. Права государств определяются только 
международным правом. Военные и другие суда, состоящие на 
некоммерческой государственной службе, пользуются в открытом море 
полным иммунитетом. В случае столкновения или какого-либо другого 
инцидента с судном, влекущего уголовную или административную 
ответственность капитана или иного члена команды, преследование 
может быть возбуждено только перед административными или судебными 
органами государства флага либо государства, гражданином которого 
лицо является. Арест либо задержание судна в открытом море возможны 
по распоряжению властей государства флага. Специальный раздел 
Конвенции по морскому праву посвящен открытому морю как общего 
достояния человечества. В частности, все государства, осуществляя 
свободы открытого моря, учитывают интересы других государств. 
Государства, не имеющие выхода к морю, имеют право на доступ к нему 
и на свободу транзита.



Район.
⦿ Район - дно морей и океанов и их недра, находящиеся за 

пределами национальной юрисдикции.
⦿ В правовом режиме Района нашла наиболее полное 

отражение концепция общего наследия человечества. 
Конвенция по морскому праву 1982 г. не только объявила 
Район общим наследием, но и определила основные 
принципы этой концепции. Использование Района допустимо 
лишь в мирных целях. Вся деятельность осуществляется на 
благо всего человечества. Все права на ресурсы Района 
принадлежат всему человечеству. Соответственно ни одно 
государство не может претендовать на суверенитет над 
какой-либо его частью. Ни государство, ни физические и 
юридические лица не могут присваивать его части. 
Отчуждены могут быть лишь полезные ископаемые, добытые в 
Районе в соответствии с Конвенцией по морскому праву. 
Создаваемый на основе данной Конвенции Международный 
орган по морскому дну обеспечивает справедливое 
распределение выгод, получаемых от деятельности в Районе.



Арктика.
⦿ Арктика - расположенная вокруг Северного полюса область земного 

шара, включающая Северный Ледовитый океан с островами и 
прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.

⦿ В него входят также северные части материков Евразия и Северная Америка в 
пределах полярного круга. Арктическими странами являются Россия, Канада, 
США (благодаря Аляске), Дания (благодаря Гренландии), Норвегия, а также 
Исландия, Финляндия и Швеция. Эти страны внесли наибольший вклад в 
исследование и освоение Арктики, которая является уникальной во многих 
отношениях - экологическом, экономическом, военно-политическом. Что же 
касается режима морских пространств Арктики, то он является общим, правда, 
с некоторой спецификой. Приарктические государства издали законы об 
охране природной среды региона. В России действует Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 ноября 1984 г. N 1398-XI «Об усилении охраны 
природы в районах Крайнего Севера и морских районах, прилегающих к 
северному побережью СССР». На Арктику распространяется общее положение 
Конвенции по морскому праву 1982 г., закрепившее право прибрежного 
государства принимать и обеспечивать соблюдение недискриминационных 
законов и правил по предотвращению, сокращению и сохранению под 
контролем загрязнения морской среды с судов в покрытых льдами районах (ст. 
234). Это право действует в пределах исключительной экономической зоны.

      





Замкнутые и полузамкнутые 
моря.

⦿ Замкнутое или полузамкнутое море - залив, бассейн или море, 
окруженные территорией нескольких государств, сообщающиеся 
с другим морем через узкий пролив или полностью 
изолированные, главным образом состоящие из территориального 
моря и исключительных экономических зон нескольких государств.

⦿ Россия является прибрежным государством такого полузамкнутого моря, 
как Черное море, и такого замкнутого, как Каспийское море. 
Образовавшиеся на берегах Каспия новые независимые государства 
потребовали пересмотра его режима. Некоторые стали на путь 
односторонних действий. Азербайджан заявил претензии на обширные 
районы моря, объявив их "азербайджанским сектором". Претензии на 
свои сектора заявили также Туркменистан и Казахстан. Острота 
проблемы объясняется тем, что недра Каспия таят огромные залежи 
нефти и газа. В 1998 г. между Россией и Казахстаном было подписано 
Соглашение о разграничении дна северной части Каспийского моря в 
целях осуществления суверенных прав на недропользование. В 
соответствии с Соглашением разграничены дно и недра, а водное 
пространство остается в общем пользовании. После подписания этого 
Соглашения Туркмения и Иран также заявили о необходимости 
справедливого раздела Каспия. В настоящее время ведутся переговоры 
об определении взаимно приемлемого статуса Каспийского моря.



Международные морские 
проливы и каналы.

⦿ Под международными проливами понимаются такие, 
которые используются для международного судоходства и 
ведут из одной части открытого моря или исключительной 
экономической зоны в другую.

      Наиболее важны для судоходства такие проливы, как Гибралтарский, 
Ла-Манш, Сингапурский. Для нашей страны особое значение 
имеют черноморские и балтийские проливы. Определяющим 
фактором отнесения проливов к рассматриваемой категории 
является их использование для международного судоходства. 
Зачастую воды проливов являются территориальным морем 
прибрежных государств. 

⦿ Международный морской канал - искусственное 
гидротехническое сооружение, соединяющее 
международные морские пространства.

     Такими каналами являются Суэцкий, Кильский, Панамский. Все они 
проходят по территории того или иного государства и находятся под 
его суверенитетом. Однако с учетом их значения для 
международного судоходства для них установлен международный 
режим.



Пиратство (каперство).
     Подтверждена универсальная 

уголовная юрисдикция в отношении 
пиратства. Любое государство 
вправе преследовать пиратов в 
открытом море и наказывать их. 
Пиратские действия, совершенные 
военным кораблем или воздушным 
судном, захваченным мятежным 
экипажем, приравниваются к 
действиям, совершенным частным 
судном. Во всех случаях захват 
осуществляется только судами, 
состоящими на службе 
правительства. Кроме того, 
состоящие на службе государства 
корабли вправе подвергнуть 
иностранное судно досмотру, если 
есть основания полагать, что оно 
занимается работорговлей, 
несанкционированным вещанием, 
не имеет национальной 
принадлежности либо отказывается 
поднять флаг.



Спасибо за внимание!


