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ПРИМЕЧАНИЕ 

Официальные отчеты первой и второй сессий третьей Конференции 
Орrан11зац11и Объединенных Наций по морскому праву составляют три 
тома: 

ToJ.t /: содержит отчеты о пленарных заседаниях, состоявшихся во 
nремя первой II второй сессий, а также отчеты о заседаниях Генерально
го комитета, состоявшихся в течение второй сессии (в ходе первой сес
с,ш Генеральный комитет не собирался). 

Том 11: содержит отчеты о заседаниях Первого, Второго и Третьего 
комитетов, состоявшихся в течение второй сессии (в ходе первой сессии 
эти комитеты не заседали). 

Том///: включает большинство документов, выпущенных Конферен
цией во время ее первой и второй сесоий. Он также содержи'!' перечень 
всех документов, относящихся к работе Конференции. 

Списки делегаций, участвовавших в первой и второй сессиях Кон
ференции, опубликованы в докумен'l'ах A/CONF.62/INF. l ,и Add. l и А/ 
CONF.62/INF.3/Rev.2, которые были изданы отдельно. • 

Правила процедуры Конференции вышли в виде издания Организа
ции Объединенных Наций {в продаже под номером R.74.1.18). 

Условные обозначения документов Организации Объединенных На
ций состоят из прописных букв и цифр. Когда такое обозначение всч~е
чается в тексте, оно служит указанием на соответствующий документ 
Организации Объединенных Наций. Документы Конференции имеют у;.: 
ловное обозначение A/CONF.62/ .. , за коrорым •следуют прописные буквы· 
и цифры. 

ИЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕНН 

В продаже под № R.75. 

Цена: 12 долл. США 

(или эквивалент в другой валюте) 
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Председателя Конференции . . . . . . . 

.A/CONF.62/4 Камерун, Кения, Колумбия, • Мексика, Объединенная 
Республика Танзания и Чили: поправки к документу 
A/CONF.62/2 и Add.l 
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A/CONF.62/7 
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Rev.l 

A/CONF.62/8 
.A/CONF.62/9 
A/CONF.62/10 

и Add.l 
A/CONF.62/11 
A/CONF.62/12 

A/CONF.62/13 
A/CONF.62/14 
A/CONF.62/15 
A/CONF.62/16 
A/CONF.62/17 

A/CONF.62/18 

Ватикан: поправки к документу A/CONF.62/2 и Add.l 
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Доклад Комитета по проверке полномочий . . . . . 
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Письмо представителя Чехословакии от 30 января 1974 
года на имя Председателя Конференции 

Италия : поправка к документу A/CONF.62/2 и Add.1-3 

111 

Ст,:, . Примечания 

Официальные отчеты 
Генеральной Ассамб
леи, двадцать вось
мая сессия, Дополне
ние .№ 12 и исправле
ния 

Документы этой серии 
изданы в мимеогра

фированной форме 

3 
Включен в документ 

A/CONF.62/L. I 

ЗТо же 

То же 

То же 

Заменен документа~ 
A/CONF.62/7 /R.ev. l 

Включен в документ А/ 
CONF.62/L. l 

То же 

То же 

То же 

То же 

То же 

То же 

То же 

4 
То же 

;)тпечатан на мимеог
рафе 



IV 

Обозначение 
документа 

Третья Конференция ООН по морскому праву 

Наименование документа 

A/CONF.62/19 Афганистан, Замбия и Непал: поправки к документу А/ 
CONF.62/2 и Add.1-3 

A/CONF.62/20' Пакистан: поправки к документу A/CONF.62/2 и Add.1-3 

A/CONF.62/21 Пакистан: поправка к документу A/CONF.62/4 

A/CONF.62/22 Телеграмма министра иностранных дел Германской Де-
мократической Республики от 21 февраля 1974 года 
на имя Генерального секретаря Организации Объеди
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Объединенных Наций по торговле и развитию . . . 64 

А/СО N F.62/27 Деятельность Межправительственной морской консульта
тивной организации в области судоходства и относя
щихся к нему морских вопросов . . . . . . . . . 67 

A/CONF.62/28 Организация второй сессии Конференции и распределе-
ние пунктов повестки дня: доклад Генерального коми-
тета . . . . . 88 

A/CONF.62/29 Организация второй сессии Конференции и распределение 
пунктов повестки дня: решения, принятые Конферен
цией на ее 15-м заседании 21 июня 1974 года. . . 

A/CONF.62/30 Правила процедуры 

92 

Примечания 

Включен ,в доку,м,ент 
A/CONF.62/L.1 

То ж~ 

ro же 
Отпечатан на мимео

графе 

Заменен документом 
A/CONF.62/30/Rev. l 

A/CONF.62/30/ Правила процедуры 
Re\'.I 

Издание Организации 

A/CONF.62/31 Доклад Генерального комитета .. 

A/CONF.62/32 

A/CONF.62/33 

Заявление, сделанное г-ном Дж. Д. Арсенисом от имени 
Генерального секретаря Конференции Организации 
Объединенных Наций по торговле и развитию на 42-м 
заседании, состоявшемся 15 июля 1974 года . . 

Декларация Организации африканского единства по во

просам морского права . . . . . . 

A/CONF.62/34 Доклад Комитета по проверке полномочий • 

A/CONF.62/35 

A/CONF.62/L.1 

A/CONF.62/L.2 
и Add.I 

A/CONF.62/L.3 
и Add.I-4 

Решение Исполнительного совета Организации Объеди
ненных Наций по вопросам образования, науки и куль
туры и резолюция Межправительственной океаногра
фической комиссии . . . . . . 

Проект правил процедуры: записка Генерального секре-

таря • • • • 

Перечень заинтересованных неправит:льственных орга
низаций, имеющих консультативныи статус при Эко
номическом и Социальном Совете • • 

Австралия, Австрия, Алжир, Аргентина, Афганист!н, 
Багамские острова, Бангладеш, Барбадос, Бахр;ин, 
Белорусская Советская Социалистическая Респуоли-

96 

96 

99 

102 

104 

106 

124 

Объединенных На-
ций, в продаже под 

No R.74.1.18 



Обозначение 
документа 

Перечень докумен·rов-

Наименование документа 

ка, Бере.г Слоновой Кости, Бирма, Болгария, Боливия, 
Бразилия, Бурунди, Бутан, Венгрия, Верхняя Вольта 
Гаити, Гайана, Гамбия, Гана, Гватемала, Германска~ 
Демократическая Республика, Гондурас, Греция, Даго
мея, Дания, Демократическая Республика Йемен, До
миниканская Республика, Египет, Заир, Замбия, За
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[Подлинный текст на английском языке] 
[26 ноября 1973 года] 

1. Открытие Конференции Генеральным секретарем 

2. Выборы Председателя 

3. Утверждение повестки дня Конференции 

4. Утверждение правил процедуры · 

5. Назначение Комитета по проверке полномочий 

6. Выборы председателей ... главных комитетов 

7. Выборы Председателя Редакционного комитета 
8. Выборы заместителей Председателя 

9. Назначение других членов Редакционного комитета 

10. Организация работы 

11. Рассмотрение вопросов, упомянутых в пункте 3 резолюции 3067 
(XXVIII) Генеральной Ассамблеи от 16 ноября 1973 года 

12. Рассмотрение решения о созыве, при необходимоtти, последующей 
сессоо или сессий Конференции, которо~ должно быть представле
но на утверждение Генеральной Ассамблее в соответствии с пунк
том 4 резолюции 3067 (XXVIII) Генеральной Ассамблеи от 16 но
ября 1973 года 

13. Принятие конвенции по всем вопросам, касающимся международно
го права, в соответствии с пунктом 3 резолюции 3067 (XXVIII) 
Генеральной Ассамблеи от 16 ноября 1973 года, и заключительно
го акта Конференции 

14. Подписание конвенции и заключительного акта 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/3 

Письмо главы делегации Союза Советских Социалистических Республик 
от 12 декабря 1973 года на имя Председателя Конференции 

[Подлинный текст на русском языке] 
[12 декабря 1973 года] 

Делегация Союза Советских Социалистических Республик на треть
ей Конференции Организации Объединенных Наций по морскому праву 
просит распространить в качестве официального документа Конферен
ции•flрилагаемое при этом заявление. 

(Подпись) Д. КОЛЕСНИК, 
Глава делегации Союза Советских 

Социалистических Республик на третьей Конференции ООН . 
1ю морскому праву 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СО

ЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК НА КОНФЕРЕН
ЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО 

МОРСКОМУ ПРАВУ 

В соответствии с общепризнанным междуна
родно-правовым принципом суверенного равенст

ва все государства имеют право без какой-либо 
д11скр1111111нации участвовать в международных 

конференциях и конвенциях, представляющих 
интерес для международного сообщества в це
лом. Третья Конференция ООН по морскому 
праву призвана разработать конвенцию по во
nросам, затрагивающим важные интересы всех 

,стран мира. В связи ,с этим делегация СССР на 
всех этапах подготовки к Конференции настаива
ла на том, чтобы Конференция была открыта 
для участия всех государств, .и выступала, в ча

ст1юст11, за приглашение на Конференцию пред
ставителей Временного революционного прави
те:1ьства Республики Южный Вьетнам. 

Делегация СССР полагает необходимым обра
тить вн11ма1111е на то, что в соответствии с Па
рижским соглашением о прекращении войны и 
восстановлении мира во Вьетнаме, в Южном 
Вьетнаме, с международной точки зрения, су
ществуют две администрации, две зоны контро

ля. Временное революционное правительство 

Республики Южный Вьетнам является стороной, 
подписавшей Парижское соглашение и Акт Меж
дународной конференции по Вьетнаму. Это пра
вительство является официальным участником 
Конференции глав государств и . правительств не
присоединившихся стран. 

Исходя из этого, Советский Союз полностью 
поддерживает содержащееся в телеграмме мини

стра иностранных дел Демократической Респуб
лики Вьетнам на имя Генерального секретаря 
ООН от 22 ноября 1973 года I заявление о том, 
что Временное революционное прцвительство 
Республики Южный Вьетнам «имеет полное 
юридическое право принимать участие в работе 
всех конференций и международных организаций, 
где решаются судьбы народов» . 

Делегация СССР ~выражает ,сожаление в ,связи 
с дискриминационной мерой в отношени1и Вре
менного революционного правительства Респуб
лики Юж,ный Вьетнам, сделавшей невозможным 
участие в Конференции Демократической Рес
публик.и Вьетнам, и заявляет вновь, что Времен
ное революционное правитель,ство Республиюи 
Южный Вьетнам вправе уча,ствовать в третьей 
Конференции ООН по морскому праву. 

1 Документ А/9350. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/ 15 

Доклад Комитета по проверке полномочий 

1. 13 декабря 1973 года на своем 9-м заседании 
третья Конференция Организации Объединенных 
Наций по морскому праву, созванная в Нью-йор-
1.<е, в Центральных учреждениях Организации 
Объединенных Наций, на свою первую сессию, 

назначила Комитет по проверке полномочий в 
составе представителей следующих государств : 
Австрия , Берег Слоновой Кости, Венгрия, Ирлан
дия, Китай, Коста-Рика, Уругвай, Чад и Япония . 

2. Комитет по проверке полномочий собрался на 
заседание 14 декабря 1973 года. 

3. Председателем Комитета был единогласно из
бран г-н Генрих Г ляйсснер (Австрия). 

4. Комитету была представлена записка Гене
рального секретаря от 14 декабря 1973 года, в 
kоторой, с устными поправками Специального 
представителя Генерального секретаря, указыва

лось следующее: 

1. 13 декабря 1973 года Генеральный секре
тарь получил 128 ответов государств, пригла
шенных участвовать в третьей Конференции 
Организации Объединенных Наций по морско
му праву в соответствии с пунктом 7 постанов
ляющей части резолюции 3067 (XXVIII) Гене-

[Подлинный текст на английском языкеJ 
[15 декабря 1973 годаJ 

ральной Ассамблеи от 16 ноября 1973 года. 
Одно из 149 приглашенных государс11в сооб
щило, что оно не примет участия в Конферен
ции; два других государства заявили , что они 

не примут участия только в первой сессии . 

2. Семьдесят один из полученных утверди

тельных ответов сопровождался полномочия

ми, вь~'данными главой государства или прави
тельства или министром иностранных дел соот

ветствующей страны . 

3. О составе делегаций 54 других государств, 
принявших приглашение, Генеральному секре 
тарю было сообщено вербальными нотами или 

телеграммами. 

4. Двенадцать государств, участвующих в 
Конференции, к 13 декабря 1973 года не пред
ставили письменного подтверждения. 

5. Учитывая, что у государств было мало 
времени до открытия Конференции, что Конфе
ренция еще не приняла своих правил процеду: 
ры и что 66 делегаций, участвующих в первои 
сессии Конференции, еще не представили пол 
номочия в надлежащей форме, Комитет по 
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проверке полномочий, возможно, пожелает ре
~омендовать Конференции в предварительном 
порядке допустить к участию в ее работе те 
делегации, которые ещ.е, не представили своих 
полномочий, и отложить до второй сессии Кон
ференции продолжение проверки полномочий. 

5. Представитель Венгрии выразил возражение 
в отношении представительства Вьетнама на 

Конференции. Обе администрации Южного Вьет
нама подписали Парижское соглашение о пре
кращении войны и восстановлении мира во Вьет
наме, а также Акт Международной конференции 
по Вьетнаму. Исключение Временного революци
•ОННО'rо прави-гельства Республики Южный Вьет
нам неприемлемо. Именно это исключение по
мешало Демократической Республике Вьетнам 
принять участие в Конференции, что серьезно 
ущемляет принцип универсальности участия. 

6. Представитель Китая заявил, что Временное 
революционное правительство Республики Юж
ный Вьетнам является подлинным представите
лем Южного Вьетнама. Это правительство под
писало Парижское соглашение о прекращении 
войны и восстановлении мира во Вьетнаме. По
этому ,несправёдливо не пригласить Временное 
революционное правительство Южного Вьетнама 
принять участие в Конференции· по морскому 
праву. Сайгонская администрация не имеет ни
каких оснований для того, чтобы представлять 
народ Южного Вьетнама. Вследствие этого де

.легация Китая имеет все основания для возраже
ний относительно полномочий делегации этой 
администрации. Представитель Китая также ука
зал, что режим· Лон Нола не представляет Кам
боджу, где он сохраняется только благодаря ино
странной поддержке. Королевское правительство 
национального единства принца Сианука пред
ставляет 80 процентов населения и контролирует 
90 процентов территории. На четвертой Конфе
'ренции глав государств и прав.ительств непри

соединившихся стран именно это правительство 

было признано в качестве представителя Кам
боджи. 

7. Председатель отметил, что некоторые прави
тельства выдали полномочия только для первой 

сессии Конференции. 

8. Отвечая на вопрос, поставленный представи
телем Китая, Специальный представитель Гене
рального секретаря подтвердил, что Генеральный 
секретарь получил от правительства Демокра
тической Республики Вьетнам, в ответ на при
r лашение, направленное этому правительству, 

сообщение, в котором указывалось, что данное 
пранительство не сможет принять участия в Кон
ференции по причинам, изложенным в этом со
общении 2. 

9. Представ1итель Чада сообщил Комитету об 
оговорках, выраженных его правительством в от

ношении полномочий, представленных от имени 
Южной Африки и Португалии. Что касается пол
номочий Португалии, то делегация Чада не име
ет возражений, если в этих полномочиях имеет
ся в виду Португалия как территория Портуrа
:ши в Бвроне; однако она не может согласиться 
с тем, чтобы эти полномочия распространялись 
на африканские территории, находящиеся под 
господством Португалии. Ввиду недостатка вре
мени делегация Чада поддерживает предложе
ние о том чтобы отложить рассмотрение данного 
вопроса в' целом до следующей сессии Конферен
ции. После этого представители Венгрии и Ки
тая присоединились к позиции представителя Ча
да в отношении полномочий, представленных от 
нмени Южной Африки и Португалии . 

10. Председатель затем констатировал, что с 
учетом замечаний, сде~1анных различными деле

гациями, Комитет .пришел к мнению допустить к 
участию в работе первой сессии Конференции 
присутствующие на ней делегации. 

2 Та,11 же. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/23 

* Кампальская декларация 

КонфереНl{llЯ развивающихся государств, не 
L~меющих выхода к морю, и других географиче
ски невыгодно расположенных государств, про
ходившая в Кампале, Уганда, с 20 по 22 марта 
1974 года, 
принимая во вни.мание третью Конференцию 

Организации Объединенных Наций по морскому 
п аву, которая открылась в Нью-Йорке_ 3 декаб
р~ 1973 года и вторая сессия которои должна 

* Распространена по просьбе представителя Уганды. 

[Подлинный текст на английском языке] 
[2 мая 1974 года] 

быть проведена в Каракасе, Венесуэла, с 20 ию
ня по 29 августа 1974 года, , 
учитывая, что эта Конференция. призвана _ раз

работать будущий всеобъемлющии правовои ре
жим морского и океанского пространства, 

считая, что Конференция при разработке упо
мянутого режима должна стремиться удовлетво

рить общие интересы международного сообщест
ва в целом и обеспечить упорядоченное и равно
правное освоение и использование ресурсов оке-
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ана с участ~ем всех стран, включая государства, 

11е имеющие выхода к морю, 11 другие географи
чески невыгодно располоfенные государства, 

подчеркивая необходимость принять во внима
ние потребности и интересы разв11вающихся 
стран, в особенности государств, не имеющих вы
хода к морю, и других географически невыгодно 
расположенных государств, 

обращая вновь внимание всех государств на 
жизненно важную роль и значение осуществле-

1шя государствами, не 11меющими выхода к мо

рю, щс права на свободный доступ к морю и от 
него, а также их права на свободный транзит и 
другие .1ьrоты n процессе 11х эконом11ческоrо раз
вития II пр11з11авая, что разв11вающиеся страны, 
не 11меющ11с выхода к морю, входят в число наи

менее развитых 11з развивающихся стран, 

заявляя, что мирное использование моря, а 

также освоение и использование его ресурсов яв

:1яются жизненно важными и основополагающи

ми элементами торговли, коммерции и связей в 
мире, которые в свою очередь играют весьма важ

ную роль в процессе экономического развития 

государств, 

признавая потребности государств, не имею
щих выхода к морю, в отношени11 наличия, при

емлеr,ю;ш II оперативной эффективности транс
портном ~истемы, а также портовых и других со

оружеюш в государствах транзита, от средств 

которых они зав11сят в своей международной 
торговле, 

напо1,1иная, что во многих международных пра

вовых документах признаны права государств, 

не 11меющих выхода к морю, на свободный до
сту11 к морю II от него II другие, связанные с этим 

вопросы, 

будучи убеждена, что жизненность правового 
режнма океанов зависит от удовлетворения по

требностей 11 11нтересов всех государств на осно 

ве равенства и недискриминащш при достиже

н1111 более высокого уровня экономического бла
госостояния 11х на родов, 

заявляет, что будущий правовой режнм океа
нов должен заключать в себе в соответствующей 
форме следующие принципы, представляющие 

собой основные права и интересы развивающих

ся rосуд;~рств, не имеющих выхода к морю, и дру

гих rеоrрафнчески невыгодно расположенных го

сударств: 

1. Право государств, не имеющих выхода к 
морю, на свободный и неоrраннченный доступ к 
морю и от него является одним нз основных прав, 

признанных международным правом. 

2. Право географически невыгодно располо
женных государств на свободный II неограничен
ный доступ к открытому морю и от него является 

одним нз основных прав, признанных междуна

родным правом. 

3. Государства транзита должны уважать и 
облегчать осуществление права свободного до
ступа к морю и от него государствами не имею

щими :3ыхода к морю, а также их пра~а на сво
бодныи и неограниченный транз,ит и предостав
.~ять им все прочие льготы, необходимые для 
транзитного движения, без какой -либо дискри-· 
минации всеми средствами транспорта • и сообще
ния по всем путям доступа в государстве тран

зита . 

4. Государс'I'ва, не имеющие выхода к морю, и 
другие географически невыгодно расположенные 
государства должны иметь право на свободный 
доступ к району морского дна и от него с тем 
чтобы иметь возможность участвовать в' иссле
довании и эксплуатации этого района и его ре
сурсов и извлекать из этого выгоду. 

5. Для -того чтобы государства-, ле имеющие вы
хода к морю, осуществляли право плавать на 

судах под своим собственным флагом и и,спользо
вать порты, прибрежные государства должны 
уважать право государств, не имеющих выхода 

к морю, использовать на равноправной основе 
средства, оборудование и все другие сооружения 
в портах. 

6. Транзитное движение не подлежит никаким 
таможенным пошлинам, налогам или другим 

сборам, за исключением сборов за конкретные 
виды обслуживания, предоставляемые в связи с 

таким движением. 

7. Государства, не имеющие выхода к морю, и 
другие географически невыгодно расположенные 

государства должны быть соответствующим об
разом и пропорционально представлены во всех 

органах международного механизма по морскому 

дну, решения которого должны приниматься с 

должным учетом их особых потребностей и про
блем. 

8. При эксп.r~уатации ресурсов. ,моря, морского 

дна II его недр за пределами территориального 

моря должны применяться следующие прин

ципы: 

а) до.т1жны приниматься во внимание права и 

интересы всех государств, как прибрежных, та-к 
н не имеющих выхода к морю; 

Ь) должны охраняться все права, которые го

сударства, не имеющие выхода к морю, и другие 
1 ·еоrрафически невыгодно расположенные госу
дарства имеют в отношении таких ресурсов в 
соответствии с существующим международным 

правом; 

с) междун·ародный район, который будет уп
равляться в соответствии с концепцией общего 
наследия в значении, применяемом в резолюции 
?467 А (XXIII) Генеральной Ассамблеи Органи
зации Объединенных Наций, должен быть на • 
столько обширным и содержать такие ресурсы, 
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чтобы обеспечить жизнеспособную экономиче
скую· эксплуатацию. 

9. Что касается осуществления юрисдикции 
над ресурсами в районах, прилегающих к терри
ториальным водам, то государства, не имеющие 

выхода к морю, и другие географически невы-

годно расположенные государства должны иметь 

разные права с другими rосударствамн и не под

вергаться дискриминации при осуществлении та

кой юрисдикции в соответствии с международны

ми нормами, которые должна выработать третья 
Конференция Организации Объединенных Нациi 
по морскому праву . . 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/24 

Предварительная повестка дня второй сессии Конференции 

[Подлинный текст на английском языке] 
{9 мая 1974 года] 

1. Открытие сессии Председателем Конференции 

2. Минута молчания, посвященная молитве ~ли размышлению 

3. Обращение президента Венесуэлы 

4. Утверждение правил процедуры 

5. Организация работы 

6. Ра'Ссмотрение вопросов, упомянутых в пункте 3 резолюции 3067 
(XXVIII) Генеральной Ассамблеи от 16 ноября 1973 года 

7. Рассмотрение решения о созыве, при необходимости, последующей 
сессии или сессий Конференции, которое должно быть представлено 
на утверждение Генеральной Ассамблее в соответствии с пунктом 
4 резолюции 3067 (XXVIII) Генеральной Ассамблеи от 16 ноября 
1973 года 

8. Принятие конвенции по всем вопросам, касающимся морского лрава; 
в соответствии с пунктом 3 резолюции 3067 (XXVIII) Генеральной 
Ассамблеи от 16 ноября 1973 года, и заключительного акта Конфе-
ренции 

9. Подписание конвенции и заключительного акта 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/25 

Экономические последствия разработки полезных ископаемых 
на дне морей и океанов в международном районе: 

доклад Генерального секретаря 

[Подлинный тек.ст на английском языке] 
[22 мая 1974 года] 

СОДЕРЖАНИЕ 

Вступление . . . . . . • • 
Резюме . . . _ . • • • • • • 

1 ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ДОБЫ-
• ЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ СО ДНА МО
РЕА И ОКЕАНОВ . . . • .••• 

1. Разведка залежей конкреций 
а) Применяемая процедура . 
Ь) Текущая деятельность . . . • • 

2. Техника разработки конкреций . • • 
а) Сбор конкреций • • • • 
Ь) Поднятие материала • • 

Стр. 

8 
9 

13 

13 
13 
14 
14 
14 
14 

с) Надводные суда . . . . . • • 

3. Обработка металлургическим способом • • 

4. Правительственная деятельность . • • • • 
5. Предложения относительно правительствен

ного законодательства . . . . . • • • • 

11. ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДОБЫЧI\ 
КОНКРЕЦИЯ ...••• • • • • •• , 

1. Прогнозирование будущего производства ме
таллов из конкреций: возникающие проблемы 

2. Возможная схема на следующее десятилетие 
а) Используемая методология . . . . • • 

Стр. 

19 

19 

19 

23 

23 

23 

24 
24 



8 Третья Конференция ООН по морскому праву 

i) Про11зводство металлов на тонну кон
крец11й . . . . . . . 

ii) Масштабы операций 
iii) Начало новых операций по добыче 

~онкрец11й . , ... , . , . . . , . . . , . . ... 
Ь) Прогнозирование возможного извлечения 

металла из конкреций к 1985 rоду 

З. Возможные последствия добычи конкреций 

а) Никель 
Ь) Медь . 
с) .Марганец 
d) Кобальт 
е) Резюме 

4. Долгосрочные перспективы разработки кон-
креций . . . . . 

111. СОДЕАСТВИЕ РАЦИОНАЛЬНОR РАЗРАБОТ
КЕ РЕСУРСОВ КОНКРЕЦИЯ 

1. Определение основных кардинальных целей 
а) Содейств11е разработке ресурсов конкреций 
Ь) Уменьшение вл11ян11я разработки конкре

цнй ва экспорт развивающимися страна-

м~~ полезных ископаемых . . . . . 
с) Обеспечен11е участия развивающихся стран 

в разработке конкреций . . 
d) Макс11маль11ое увелнчение доходов между-

народного органа . . . 
е) Охрана морской окружающей среды 
f) Сохранение ресурсов конкреций 

2. Улаживание конфликтных интересов 

З. Уравновешивание разработки конкреций с ее 
влиянием на экспорт полезных ископаемых 

развивающихся стран . . . . 
а) Основные подходы . . . 
Ь) Долгосрочное nланированне: превентивный 

ПОДХОД . . . . . . • . • • • 
с) А.,ьтернатнвныit подход - косвенный кон-

троль . . . . . 
d) Компенсационный подход 
е) Краткосрочные колебания цен 

4. Участие развивающихся стран 

а) Косвенные методы: перЕ"дача знаний о ре
сурсах и методах 

Ь) Прямые методы - совместные предприя
тия 

5. Поступления для международного механизма 
а) Стонмость конкреций по сравнению со сто-

11мостью обработанных м11нералов/метал-
лов ....... . 

Ь) Потенц11альные прибыли nромышленно~ти 
по добыче конкрец11й - nредвар11тельная 
оценка поступлений и расходов 

с) Додя доходов международного органа 

i) Основной компонент доли органа в до-
ходах . . . . 

ii) Аукцион участков для разработки 

6. Сохранение морской· среды . 

7. Сохранение ресурсов конкреций 
Перечень таблиц 

№ таблицы 

1. Расчетные данные по производству металла на 
млн . тонн высококачественных конкреций 

2. Предполагаемая добыча металла из конкреций в 
1985 году . . . . . . . . . . . . . . . 

З. Предnо.1агаемая рыночная доля производства ни
ке.,я из конкреций к 1985 году 

Стр. 

24 
25 

25 

27 

27 

28 
29 
31 
32 
33 

33 

35 

35 
35 

35 

36 

36 
36 
36 
36 

37 
37 

38 

42 
42 
43 
43 

43 

44 

44 

45 

46 

51 
54 

56 

57 

4. Статистические данные о меди: рудниковая добы
ча, потребление рафинированной меди и объем 
чистого экспорта развивающихся и п,ромышлен

ных стран, 1968-1972 годы . . . . . . . . 

5. Кобальт: мировая добыча в рудниках 

6 . .Марганец, никель, медь и кобальт: возможный 
уровень пр_оизводства на основе конкреций, пред
nолаrаемыи мировой спрос и предполагаемые по
требности промышленных стран в чистом импор
те в 1985 году . . . . . . . . . . . 

7. Краткое изложение возможных планов контроли
руемой добычи конкреций . . . . . . . . . 

8. Предполо_жительное производство минералов из 
конкреции на основе полного выполнения дирек

тив планирования . . . • . . . . . . 

9. Предполагаемая прибыль от предприятий по до
быче конкреций двух возможных о_бъемов пр~из
водства . . . . . . . . . . . . . 

10. Предполагаемые производственные результаты 
предприятий по добыче конкреций двух возмож-
ных производственных мощностей . . . . . 

11. Предполагаемые производственные результаты 
двух возможцых масштабов операций по разра• 
ботке конкреций после выплаты органу двух аль
тернативных долей доходов . . . . . . '" . 

12. Предполагаемый доход от инвестированного ак
ционерного капитала (50 процентов общих инвес
тиций) при двух возможных масштабах опера
ций по разработке конкреций . . . . . . . 

13. Площади квадратных блоков со стороной 1° . 

№ рисунка 

1. Разведка конкреций в море 

2. Компоненты систем по разработке конкреций 

З. Схема возможной работы трех систем, предло-
женных для разработки конкреций . . . 

4. Непрерывная землечерпальная система (НЗС) 
для двух судов . . . . . . . • • • • • 

5. Прототип судна по разработке конкреций- «Хьюз 
rломар эксплорер» 

6. Прогнозирование начала добычи конкреций: 
(976-1985 ГОДЫ . . . • 

7. Капитальные и производственные расходы по 
сравнению с производством (расходы основаны 
на производстве на полную мощность в началь-

ный период) . . . . . . 

8. Краткое изложение проблем н альтернатив, от
носящ .... хся к сохранению ресурсов морского дна 

9. Два гипотетических примера разделения между-
народного района . . . . . 

10. Три возможных подхода к сохранению участ
ков для будущей эксплуатации . . . . 

ВСТУПЛЕНИЕ 

Стр. 

30 

32 

33 

40 

42 

48 

51 

53 

54 

60 

15 

17 

18 

20 

21 

26 

49 

58 

59 

62 

Настоящий доклад подготовлен в соответствии 

<: резолюцией 2750 А (XXV) Генеральной Ассам
блеи 9т 17 декабря 1970 года в дополнение к 

24 двум предыдущим докладам об экономических 
последствиях добычи полезных ископаемых со 

27 дна морей и океанов, представленным Комитету 
по мирному использованию дна морей и океанов 

29 за пределами действия национальной юрисдик-
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дии в 1971 году 3 и в 1972 году 4. Доклад, в ча
стност_и, соответствует постановляющей части 
даннои резо:1юции, в которой Ассамблея- просила 
Генерального секретаря: 

-ra) выявить проблемы, возникающие в ре
зультате добычи некоторых видов полезных 
ископаемых в районе. за пределами действия 
национальной юрисдикции, и рассмотреть во
прос о том влиянии, которое они будут оказы
вать на экономическое благосостояние разви
вающих_ся • t-1'JHtн_, в частности на экспортные 
цены . полезных ископаемых на мировом рынке; 

о) изучить эти проблемы в свете масштабов 
возможной эксплуатации морского дна с уче
том мирового спроса . на сырьевые материалы 
и динамики расходов и цен; 

с) предложить эффективные средства реше
ния этиJ проблем». 

В соответствии с прошлой практикой Секрета
риат Конференции Организации Объединенных 
Наций по торговле и развитию· (ЮНКТ АД) cдe
.• 1JaJ1 ряд замечаний и внес предложения по перво
~iачальному проекту этого доклада. Кроме того, 
были приняты во внимание заключения 5 докла
да ЮНКТАД о марганцевых рудах (TD/B/483 от 
23 апреля 1974 года). · 

Первый раздел «Обзор деятельности в обла
сти добычи полезных ископаемых со дна морей 
и._океанов» дополняет новыми сведениями преды

дущий до1<лад 6, представленный в 1973 году. Во 
втором разделе дается анализ возможного влия 

ния добычи полезных ископаемых со дна морей 
и океанов на мировые рынки металлов и на раз

Ривающнеся страны-экспортеры полезных иско

паемых в 1976-1985 годах. В последнем разде
.ле рассматривается ряд проблем политики и де
.лается особый упор на цели, касающиеся с-веде
ния до минимума влияния разработки конкреций 
на экспорт полезных ископаемых из развиваю

щихся стран и максимального повышения дохо

дов международного органа. 

В данном докладе рассматриваются только 
марганцевые конкреции . Углеводороды в докла
де не рассматриваются, поскольку в ближайшем 
.будущем ожидается, что их добыча со дна морей 

3 «Возможное в.шяние добычи полезных искоnаемых со 
дна морей и океанов в районах за пределами действия на
циональной юрисдикции на мировые рынки с особым упо
рсм на проблемы развивающихся стран: предварительная 

оuенка» (А/АС . 138/36) . 
4 «Дополнительные замечания в отношении возможных 

экономических пос.,едс.твий добычи полезных ископаемых 
-со дна морей и океанов в районах за пределами действия 
нацнональной юрисдикции» (А/АС.138/73) . 

5 Хотя предположения, содержащиеся в докладе, осно
вываются на несколько иных исходных данных, выводы, 

-сделанные в докладе ЮНКТ Ад о влиянии разработки кон
креций на рынки марганца, в основном сходны с выво

дами этого доклада. 
6 «Минеральные ресурсы морского дна : последние до-

стижения» (А/АС. 138/90). 

и океанов будет незначительной, и кроме того, в 
любом случае возможное влияние этой добычи 
по всей видимости, будет минимальным. В это~ 
докладе также не учитывались другие полезные 
ископаемые, как, например, фосфориты, металло
носные грязи и рассолы и залежи в коренной 
породе дна. 

Следует учитывать, что материалы и замеча
ния, содержащиеся в данном докладе, основы

ваются на имеющейся в наличии информации, ка
сающейся будущих условий на рынках и техно
лоnии эк,сплуатации конкреций . Учитывая ха

рактер долгосрочных рыночных прогнозов 7 и оr
ра ~иченные знания техники разработки конкре
ции. которыми располагают только некоторые 

группы, занимающиеся проблемами исследова
ния и разработки конкреций, анализы и замеча
ния имеют предварительный характер 11 требу

ют нериодическоrо обзора. Разумеется, выдвину
тые идеи являются лишь иллюстрацией влияния 

нолитики некоторых возможных органов, которые 

могут использоваться в соответствии с между
народным режимом . 

РЕЗЮМЕ 

В данном резюме вкратце излагается содер
жание доклада . Однако, учитывая сложность 
данного предмета, в нем преднамеренно опус~ 
кается большая часть анализа и это резюме ни 
в коем случае не должно подменять собою сам 
доклад. 

Из полезных ископаемых, залегающих глубо
ко под водой, по всей видимости, в обозримом 
будущем начнется эксплуатация марганцевых 
конкреций. Конкреции состоят из мелкозернистых 
окислов и они широко распространены на дне 
мирового океана. Они различаются по своему 
составу, а также по своим физическим и химиче- . 
ским свойствам . В настоящее время отмечается 
огромный коммерческий интерес в отношении . 
их разработки для получения содержащихся в 
них металлов, r лавным образом никеля, меди, 
кобальта и маµrанца . 

Широ1<0 исследовано приблизительно только 
.'3 процента морского дна. Однако активные ис
следования, проводимые в последние годы, пред

ставили достаточно данных qб объеме и месте 
расположения залежей и позволили промышлен
ную эксплуатацию конкреций. Потенциальные 
промышленные залежи находятся в Тихом и Ин
дийском океанах, в Атлантическом океане они 
еще не обнаружены. 

1 Например, вполне возможно, что действия компаний 
стран, экспортирующих полезные ископаемые, могут при

вести к тому, что цены на металлы будут значительно от
личаться от расчетных цен в докдаде. Некоторые реко
мендации Генеральной Ассамблеи, сделанные на ее шестой 
специальной сессии по сырьевым материалам, могут также 

иэменить существующую перспективу в отношении буду
щих рынков полезных ископаемых. 
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Различные коммерческие группы завершили 
разведку 11ли нсследования и в настоящее время 
11р11ступ11л11 к оценке потенциальных районов 
разработки. Оценка районов сводится 1< предпо
JIОжI1тельным расчетам средней концентрации 
мета:,ла в конкрециях и плотности конкреции на 
едшнщу площади района разработки. Они явля
ются ключевыми параметрами, которые совмест
но с топографией дна свидетельствуют о потен-
1' налыю_й выгодности разрабатываемого участка . 
Большои интерес проявляется к центральной ча
стн Тихого океана, где находятся обширные зале
жи более качественных конкреций. В пределах 
этого района некоторые факторы свидетельству
ют о том, что конкреции высшей потенциальной 

ценности размещены в поясе между 6° и 20° се
верной широты и между 110° и 180° западной 
долготы. 

п·роблема добычи конкреций со дна морей и 
океанов оказывается весьма трудной. Поскольку 
конкрещш являются поверхностными залежами, 

то их будут собирать драгами и затем поднимать 
со дна океана с помощью насосов или подъемни

ков. С установок, находящихся на поверхности, 
конкрец1111 будут перегружаться в баржи или 
другие приспособления для перевозки руды и до
ставляться на обрабатывающие заводы . При 
rндравлнческой системе подъема конкреции дол
жны располагаться в пределах сравнительно не

большого участка с тем, чтобы эффективно функ
цно,шровала система всасывания. Этот процесс 
сбора конкреций является самым серьезным пре
пятствием при проведении опытных операций. 

Разработкой конкреций с помощью разных ви
дов прям~го и косвенного субсидирования дея
тельности по добыче занимаются ряд прави
тельств. Они финансируют исследования по раз
ведке, предложили сниженные налоги и исполь
зование национального оборудования для прове
дения исследований по обработке. В некоторых 
случаях правительства намереваются принять 

прямое участие в добыче_ полезных ископаемых. 

Соr,1асно большинству предварительных под
счетов добыча конкреций будет промышленно 
выгодной. Хотя материально-техн.И'ческие про
блемы и проблемы перевозок являются весьма 
серьезными, существующие технические возмож

ности могут содействовать развитию э:rой отра·с
ли промышленности. Вопрос возможного влияния 
добычи полезных ископаемых со дна морей и 
океанов на мировые рынки за·висит от эффектив
ности добычи подводных и подземных . металло
носных руд. Точнее, исследование данного вопро
са потребует провести сравнение относительных 
расходов, связанных с добычей этих ископаемых. 
Следующие причины свидетельствуют о непрак
тичности этого: а) большинство информации, ка
сающейся предполагаемых расходов отдельных 

фирм или консорциумов, находится в частных 
руках и бережно охраняется; Ь) с развитием этой 
отрасли расходы будут снижаться по сравнению 

с первоначальными уравнями в результате «на
копления практического опыта» . Технический 
прогресс в машиностроении, материалах и про
ектировании будет также способствовать со вре
менем дальнейшему сокращению расходов· 
с) масштабы расходов среди продуцентов, дейст~ 
вующих на суше, чрезвычайно широки, что за-
трудняет установление для них единой цены на 
по~тавки; d) прибыльность разработки конкре
ции, объем производства и влияние на цены за
вис~т от характера и размеров регулирования 
этои отрасли промышленности со стороны орга 
на по морскому дну. 

Поэтому, для того чтобы приблизительно ус
тановить возможное влияние разработки кон

креций, необходимо сделать н~которые предполо
жения, облегчающие анализ. В этом докладе 
предположения основываются на последних дан

ных, на установленных тенденциях и на опуб

·ликованных планах предприятий, разрабатываю
щих морское дн~. 

Учитывая состояние готовности этой отрасли. 
промышленное получение металла из конкреций 

может начаться в конце десятилетия, хотя раз

работка самих конкреций может начаться уже 
в 1976 году 8. Решение о начале · • производства 
будет . зависеть от того : а) будут ли фирмы счи
тать, что их технолоnия добычи и м.еталлургиче
ской обработки экономически оправдана; Ь) име
ют ли они правовую основу, обеспечивающую 
безопасность их инвестиций и исключительное 
право доступа к конкретным районам разрабо
ток; и с) будут ли_ они располагать соответствую
щим финансированием своих предприятий. Если 
этот вопрос решается положительно, то считает

ся, что промышленные операции могут начаться 

в пределах от трех до пяти лет. 

Видимо, самые важные предположения каса
ются предполагаемых темпов развития промыш

ленности по разработке конкреций, среднего сор
та обрабатываемых конкреций, металлов, со
ставляющих конкреции, и выхода из них метал

лов. На производстве металла из конкреций бу
дет сказываться характер ежегодного введения 

новых операций в этой области и увеличение объ
ема существующих операций. Крупные отрасли
промышленности будут _.д.иктовать объем отдель
ных операций; весьма вероятно, что их объем 
будет составлять от 1 до 3 млн. тонн. Ожидается,. 
что к 1985 году будут действовать шесть групп, 
и общий · объе.м сухих конкреций, обработанных 
в этом году, составит 15 млн. тонн. 

Согласно мнению большинства экспертов, нз
конкреций будет в основном добываться никель •. 
Медь, кобальт и никель · будут производиться со
вместно, а марганец и некоторые прослеживае
мые металлы, по всей видимост_и, будут произво-· 
диться в качестве побочньJх ·продуктов из ~тхо-

а Предполагаемое время начала операций по разработ
ке конкреций приводится на рис. 5. 
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дов. Разрабатывая планы, предприниматели ста
вят задачу достигнуть трехпроцентного содер

жания никеля и меди в сухом весе конкреций. 

Будут также извлекаться и другие металлы, если 
дополнительные расходы по обработке будут по
крываться дополнительными доходами от этих 

металлов, что в свою очередь зависит от их цен. 

Таким образом, среди предпринимателей этой 
отрасли промышленности не может быт? едино
го мнения в отношении производства других ме

таллов. ·например, что касается производства 
марганца, то планы промышленности в этой об
ласти значительно отличаются друг от друга как 

в отношении объема, так и содержания, то есть 
руды, ферромарганца или марганца. 

Что касается никеля, то предполагаются еже

годные долгосрочные темпы роста, равные 6 про
центам . В 1972 году доля разв_ивающихся стран 
в мировом производстве никеля составляла всего 

лишь 13 процентов, однако эта доля быстро воз
растает. Производство никеля из конкреций мо
жет покрывать до 18 проц~нтоl;l всего мирового 
спроса в 1985 году. Такой объем производства 
несколько снизит цены, однако это влияние бу
дет смягчаться за счет хороших перспектив роста 

производства никеля и того факта, что произво
дители в развивающихся странах имеют малую 

долю на общем рынке. Производство никеля . из 
конкреций может заставить отказаться от неко

торых дорогостоящих латеритных проектов, рас
сматриваемых в настоящее время, однако оно не 

должно серьезно повл~ять на добычу никеля на 
суше в целом. 

Мировой рынок меди огромен по сравнению с 
рынком никеля, и в 1972 году он в 14 раз превы
шал никелевый рынок. Цены на. медь с 1970 по 
1974 год резко поднялись, достигнув наивысшего 
уровня 1,10' долл. США за фунт в ,.~ачале 1974 
года. Из всех металлов, содержащихся в кон
крециях, медь привлекает наименьшее внимание 
производителей. Ожидается, что спрос на медь 
к концу столетия будет расти в размере 4-5 про: 
центов в год. Производство меди из конкреции 
может удовлетворять 1,3 процента общего миро
вого потребления меди в 1985 году • и к тому 
времени будет удовлетворять только 5,5 процен
та чистых импортных потребностей . развиты~ 
стран. Производство ме;щ из конкреции, по всеи 
qидимости, окажет наименьшее влияние на срав
нительно большой, растущий и несколько рассе-
янный рынок. 

Из конкреций марганец можно извлекать двух 

13идов: либо в виде чистого металла, либо руд
ного эквивалента . Более 90 процентов добытого 
марганца используется в виде ферромарганца 
для производства стали; таким образом, темпы 
роста потребления марганца будут иметь тенден
цию к уравниванию с производством стали. С 

гой ,стороны, рынок марганцевого металла 
:trвнительно мал. Если производство металла из 
конкреций достигнет 1 млн. тонн в год в 1985 

году, то объем проектируемого спроса будет пре
вышен в два раза. Поэтому получею1е марган• 
цевого металла из конкреций снизит цены. В за
висимости от формы и объема добычи марганца 
из конкреций поступления от экспорта в разви
вающихся странах могут значительно сократить

ся. Однако, за исключением одного случая, раз
вивающиеся страны не находятся в значительной 
зависимости от экспорта марганца. 

Кобальт является сравнительно дорогим метал
лом, имеющим небольшой рынок, и· его стоимость 
в мировой торговле довольно мала. К 1985 году 
его производство из конкреций может составить 
половину объема мирового производства и может 
на две трети снизить цену на кобальт от нынеш
него уровня. 

Долгосрочные перспективы разработки кон
креций тесно связаны с никелем и медью. В ко
нечном счеtе, если добыча полезных ископаемых 
с морского дна будет значительно расширена, 
чтобы снизить цены на н~кель и довести их при
близительно до стоимости . меди, то это позво
лит заменять медь никелем. В этом случае пер
спективы добычи полезных ископаемых с морско-. 
го дна могут оправдать значительное расшире

ние добычи на втором этапе. Все эти размышле
ния имеют предварительный характер 'и возмож
ны только при отсутствии всякой формы регули
рования. 

Хотя все согласны с тем, что разр·аботка ре
сурсов конкреций должна производиться рацио
нально, мнения расходятся относительно того. 

какие особые цели должны преследоваться в дан
ном направлении. В Комитете по морскому дну 
были предложены и обсуждались различные на
правления политики, в частности: поощрять раз

работку конкреций, с тем чтобы расширить 1.1и
ровые ресурсы, свести до минимума влияние раз

работки конкреций • на развивающиеся страны, 
являющиеся экспортерами полезных ископаемых, 

обеспечить участие развивающихся стран в раз
работке морского дна, ·содействовать сохранению 
залежей конкреций и охране морской среды. 

Некоторые из этих целей и противоречия меж
ду ними свидетельствуют о необходимости равно
весия между эффективностью и справедливостью, 

что является одним из основных моментов любой 
фopмJ:ir . экономической организации. Одни . док·а- .. 
зывают, что разработка конкреций долж~а осу
ществляться без каких-либо ограничении; по
скольку при условии конкуренции и свободного 
доступа разработка конкреций будет осущест
вляться при минимальных затратах. Другие счи
тают, что неограниченная эксплуатация конкре

ций в первую очередь пойдет на благо стран, ко
торые развивают необходимую технол~гию и ко
торые являются в то же время крупнеишими по

требителями полезных ископаемых; таким обра
зом, разработка конкреций может нанести ущерб 
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экспорту минеральных ресурсов многих разви

вающ11хся стран. 

В док.1аде рассматриваются два подхода к 
сбала11с11рован11ю целей, касающихся эффектив
IюспI 11 справедливости: компенсационный под

ход, пр11 котором разработка конкреций будет 
про11звод11ться пр11 незначнтельном контрол е или 

без явного контроля, однако при этом выплачи
ваются кое-как11е компенсации развивающимся 

стран~м. ес"111 01111 несут убытки в доходах от 
экспорта; 11 превентивный подход, при котором· 
со стороны международного органа будет позво
лена некоторая форма прямого регулирования 
разработк11 конкрец11й. В докладе подробно об
суждается только второй подход. 

Согласно общему превентнвному подходу, бу
дут вводнться многие специальные формы регу 
.,1IIроваI111я в зав11с11мости от того, что междуна

родный орган выбирает основой для регулирова-
111Iя . Доклад рассматривает последствия - выбора 
н11ке.1я в качестве основы для регулирования . В 
этом с.,учае международный орган будет позво
"1ять шнрокую разработку конкреций, 11 она будет 
осуществляться таким образом, чтобы удовлет
ворять частично 11л11 полностью ежегодное повы

шен11 е спроса на никель. Прн подобной пол11тике 
будет признаваться взанмодополняемый харак
тер земных II морских ресурсов, поскольку нх 

. пронзводство будет возрастать . Будет также при
знаваться 11еобход111\t0сть того, чтобы эта отрасль 
промышленности оставалась жнзнеспособно"й, и 
поско.,ьку н11ке.1JЬ будет приносить основнои до

ход, дост11жен11е этой цели будет обеспечено . 

Например, про11зводство металла из конкре

щ1il :-.tожет быть направлено на то , чтобы покры
вать 50 нлн 100 процентов спроса на никель при 
воз:-.южных дополнительных ограни•чениях на 

пронзводство других составных металлов, как. 

напрнмер, марганца . Предполагая, что спрос на 
все эти металлы будет расти при темпах роста, 

определенных на длительный период до 1985 го
да, 11 что будет позволено максимальное произ

водство, металлы, добытые с морского дна, мо
гут в значительном количестве поступать на рын

ки кобальта, покрывая 66 процентов мирового 
спроса. Согласно этим предположения"м, доля 
мирового спроса на никель, добываемыи из кон
креций, может к 1985 году составить 28,6 про
цента 9 . 

Даже принимая во внимание долю доходо~ 
международного органа, разработка конкреции 
будет производить финансовую отдачу, с~размер
ную с отдачей других капиталовложении. В до
кладе содержатся некоторые предварительные 
подсчеты, основанные на широких аналитических 
предположениях. Если, например, данный орган 
будет получать 50 процентов чистых доходов, 

s Подробное изложение предположений в отношении rи
потет11ческой разработки конкреций в соответствии с эти
ми направляющими принципами дается в таблице 8. 

то средние предположительные доходы от одной 

операции в 3 .млн . тонн в год со,ставят 96 млн. 
долл. США, что все же позволит предприятия м 
получать 36-процентную отдачу от общих инве
стиций после выплаты доли этому органу. Это 
более чем соразмерно с обычной отдачей от ин
вестиций в горную промышленность Соединен
ных Штатов, которая составляла 10,4 процента 
в 1972 году !О 

Какую бы особую форму ни принимал конт
роль со стороны органа по морскому дну, режим 

должен быть достаточно гибким, чтобы приспо
собить его деятельность к изменяющимся усло
виям мировых рынков и самой промышленности. 
Без этой гибкости работа органа будет зна ч и 
тельно затруднена . Будет чрез.вычайно трудно 
обеспечить осуществление обсуждаемых целей 
рационального развития. Проблема более прак
тического характера будет заключаться в том, 
чтобы определить, на какой стадии производства 
следует устанавливать доход органа. Если стои
мость конкреций на борту судна будет пр:ини
маться в качестве основы. то наибольшая доля 
доходов от общего наследия человечества будет 
принадлежать странам-производителям. Конкре
ции, погруженные на корабль. будут представ
.'1ять то.1Jько 6- 10 процентов стоимости конкре
ций после обработки. Орган должен быть в со
стоянии получать часть стоимости, создаваемой 
в результате п ереработки, поскольку значитель
ные отчисления от создания перерабатывающих 
заводов вновь будут поступать к странам -произ

водителям. 

Единственно возможный путь для решения 
проблемы сохра нения конкреций - это исполь
зование особой системы определения района по 
тенциальной разработки . В пределах этой ,е,исте
мы орган ежегодно может продавать с аукциона 

только отдельные участки потенциальным произ 

водителям. Доход органа, например, должен 
включать в себя две части: поступления от аук

циона и обложение чистых и валовых доходов. 

Лицо, предложившее наивысшую цену, будет кон
тролировать разрабатываемую "площадь опреде
ленный .период времени, которыи будет достаточ
но продолжительным, с тем чтобы позволить ему 
вернуть капиталовложения; после этого площадь 

под разработками будет возвращена органу на 
договоренных условиях. Некоторые участки небу
дут сразу продаваться с аук~иона, а будут резер
вироваться на более позднии период. 

Международный орган будет располагать до
вольно большими альтернативами в области про
ведения своей политики. Факультативные методы 
регулирования, обсуждаемые в докладе, ни в ко
ем случае не являются единственно возможными 
альтернативами . Например, органу совершенно не 
обязательно выдавать частным компаниям ли-

10 Подробные предварительные подсчеты доходов or 
I 
гор-

ной операции данного органа приводятся в таблице • 
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цензин на промышленную эксплуатацию конкре

ций. В друrо:-.1 случае орган может создавать сов
местные предприятия или же он может сам про
водить разработку морского дна . 

В любо:-.1 случае оказыврется, что даже после 
выплаты налогов международному органу разра

.ботка !\1орскоrо дна будет коммерчески выгодны.vI 
предприятие:-.1. Существуют конкретные направле
ния политики, которые могут сбалансировать ин

тересы добывающих и потребляющих полезные 
нскопае:-.1ые стран. Некоторые и з них подробно 
рассматриваются в докладе. Следует подчерк
нуть, что темпы из:v1енений, наблюдающиеся в ми
ровой экономике,- особенно в отношении обмен
ных курсов, торга-вой политики и инфляций,- в 

-ближайшие несколько лет моr.ут значительно из
менить экономическую картину . Любая форма 
~1еждународного регулирования разработки мор

ского дна должна быть достаточно гибкой, для 
того чтобы .приспособить себя, а также методы и 
цели к из"1еняюще.v1уся экономическому порядку. 

\. ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ДОБЫЧИ ПО
.'1ЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ СО ДНА МОРЕй И ОКЕА

НОВ 11 

Добыча ископаемых со дна морей и океанов на 
больших глубинах представляет собой сложное и 
~1ноrогранное предприятие. Эксплуатация кон
креций может быть подразделена на три обшир
ных этапа, а именно: 1) разведка залежей кон
креций, 2) добыча и 3) металлургическая пере
работка. Ниже приводится резюме важнейших 
операций на каждом этапе и деятельности компа

ний в самое последнее время и других учрежде

ний, зани.v1ающихся разведкой и разработкой . 

1. Разведка залежей конкреций 

Научная разведка конкреций может в целом 
-отличаться от разведки и оценки в результате то

го, что преследуются различные цели. Вместе они 
образуют единый процесс накопления знаний 0-. 

ресурсах морского дна, которые необходимы до 
начала промышленной разработки, и весьма труд
но определить, где заканчиваются научные пои

ски и начинается разведка или же заканчивается 

эта стадия и начинается оценка. 

а) Применяемая процедура 

Разведка представляет собой широкое исследо
вание с применением всех доступных различных 

методов: разве..1.ка, в общем, начинается на боль
шой территории и постепенно сводится к участ-

11 Поско.1ьку нет никакой официа.1ьиой информации 11 н11-
к~1ких сообщений относите.,ьно добычи в пос.1еднее вре~1я 
полезных ископаемых со дна морей и океанов , этот раз.1е.1 
nодготов.1ен на основе публи1<аций журна.1ов, техничесIш:х 
и периодических изданий и пресс-релизов фирм. · В соответ
ствии с этим Генера.1ьный секретарь не может руч ,пься за 
-точность всех материа.1ов, испо.1ьзуемых в этом до~;.1а.1е . 

кам потенциальной разработки конкреuнii 12. Эта 
стадия чаще называется «разведкой». Она требу
ет составления карт, отбора проб и проведения 
геофизических и геохимических измерений и рас
с.v1атривается как поэтапная програ:-.1ма бо.~ее по
дробного обследования 13. 

Для сбора необходИ!\1ЫХ данных требуется шн
рокая номенклатура научнь1х инструментов 11 при

боров (см. рис. 1) . Суда, ведущие разведку, дол
жны И!\1еть сложное оборудование для определе
ния :-.1естонахождения ( с по:-.1ощью спутников по 
небесным телам) и электронные машины для со
поставления всех ..1.анных о пробах и других на
блюдений с точны:-.1и координатами. Акустические 
и магнитные систе:v~ы используются для нолуче

ния геофизической инфор:v~аuии о характере .vюр
ского дна . Фактическая разведка залежей кон
креций проводится с помощью оптических систе:11 , 
как, например , телевидение с за:-.1кнутой цеIIью, 

кинокамер н диапозитивных камер. 

Места взятия проб зависят от полученных р~
зулыатов и в целом отстоят друг от друга на рас 

стоянии от 5 до 50 миль. Обычно взятие проб 11ро
изводится с помощь!() пробоотборншюв свободно
го падения, которые также называются бумеран
гами, гравитационных колонок, поршневых коло

нок и драг. Пробоотборники. свободного падения 
широко используются т·акимн организациями и 

про!\1ышленными предприятиями. как, например, 

«Кеннекотт», СНЕКСО (Национальный центр по 
использованию морей и океанов). «Прессаг» и 
«Глобал марин». Эти приспособления свобо..1.ного 
падения берут небольшие пробы конкреций с уча
стка равного одно:-.1у квадратно:-.1у футу 14 . Колон
ки используются для получения инфор,1ации об 
осадочных породах, лежащих под з алежа.vIи кон
креций. Взятие проб с помощью драг 11ри:.1еняет
ся для получения большого объема конкреций 
для металлургических испытаниi, из районов, со
держащих богатые залежи конкреций. 

После обнаружения 11 011ределения 11отенциаль

ного района разработки дается 110дроб11ая оцен
ка. Целью этого является нредоставление инфор
мации, которая должна лежать~ основе исследо

ваний экономической uелесообраз11ости разработ-

12 Доклад Специального ,-;о,11итети Организации Объеди
ненных Наций п о исследованию ,11 ирного т·по,1ьзо,шн_ия дни 
люрей II океанов за предела ,1111 действия нициональнои юрис
дикции (Официальные отчеты Генер?льной А~·са .,1блеи, 
ивадцать третья сессия . .1окр1ент А/72.30). стр. 32. 

1з См. J. Е . Flipse, М. А . Dubs. _and R. J ._ Gr_cen\\'ald, «Pr~
prod11ction i\i\anga neя· Nodule Mtn1ng Ael1Y1t1es and R~qut
rcments», Mi11eru/ Resources of tl1e Deep. Seubed, Ht>ar1ngs 
of tht> Subcomn1ittee оп ,\\iпe ral s . . \\al t> rt als and Fut'ls of 
tlн.• Committee оп (nlerior an(I lns11l,1r Лffa1rs оп Senalt' ~111 
1 [34, M ay -- - Jun,· 197:3 (\Va ~l1inf.!lon. D. С . Govl'rnmenl Prtn-
tini; Office. 197:3). рр . li07 1)14. _ _ 

14 Оr~ер,щ110нныс I1II1-.н,I этн~ щтuuров ооычI10 состан.,и

ют 3 часа . Фра1щузс 1,аи 11 IIе,Iс11I, аи э~-с1I1.: .111I1111I сооuща.111. 
ч1r. , .J.O 10 llp0Ut'IIT0II 11p1160JНJII ,10Iут UЫTI, 11отеря11ы u .'<O.:t_l' 

п :IаванI1я. W. Koll\\·,·nlz. «E:-plor,1t10n ,\\,• tlюcts аП(I Tt'cl1n1-
qL,es .. E:xpl' ri en,тs \\·ith R. \ '. \ ' aidi\•i,1 », M<!eresteclmik . Dl'
c, 111ber 197:!. р. 19:!. 
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ки залежей конкреций 15. Предположения в отно
шении концентрации и качества поднятых кон

креций, являются основными параметрами оцен
ки обзоров . Оборудование, необходимое для 
оценки, подобно оборудованию, которое требу
ется для разведк,и. Однако· больше внимания 
следует уделять точному сопоставлению данных 

о пробах и других наблюдениях с их rеоrрафиче
скю.~ :-.~естоnоложением . 

Ь) Текущая деятельность 

Учитывая трудности, с которыми сталкипаются 
11а практике при разграничении деятельности, 

связанной с разведкой и оценкой, здесь дается 
описание того II другого процессов вместе. Боль
ш1111ство главных групп, занимающихся обследо
ва1111е:-.1 :.1арrанцевых конкреций, завершили ста
дню разведки и обнаружили ряд потенциальных 
районов для разработки :.1арrанцевых конкре• 

ций 16 . Некоторые группы, как считают, уже за

вершили оценку. 

Ко:-.шанnя «Диnси венчерс» осуществила 33 пла
вания в Тихо:-.1 океане на исследовательском суд

не «Просnектор» за 3,5 года работы в море. Ком
пания «Кеннекотт коппер» проводила разведыва

тельные плавания до начала проведения своих 

собственных обзо~ов в 1967 году 17• Компания из
влекла для исследований около 250 тонн конкре
uиi1. Компания «Глобал марин» проводит обсле
дования конкреций от имени компани~ «Самма 
корпорейшн». «Интернейшнл никель» за послед
ние годы совершила несколько плаваний с нс· 
пользование:-.~ зафрахтованных судов. 

Рабочее объединение по технически доступным 

сырьевьш ресуред:.l - ::'r!Оря (АМР) Федеративной 
Республики Герман'Ии осуществило с 1971 года 
ряд плаваний в Тихом океане. Это объединение 
фрахтовало на двухлетний период исследователь
ское судно «Проспектор» компании «Дипси вен
черс» и с 1972 года использовало хорошо обору• 
дованное исследовательское судно «Валдивиа» 
(см. р.ис. 1). В 1974 году объединение АМР _пла
нирует пять экспедиций к юго-востоку от Гавайи. 

,Группа СНЕКСО, Франция, совместно с компа-
нией «Ле Никель» .проводит· с 1970 года обследо
вание южной части Тихого океана. СНЕСКО уч
реди:1а океанографический центр на Таити~ кото
рый оказывает ей помощь в :кстенсивнои npo
rpaм:-.ie в отношении конкреции вблизи француз
ской Пол.инезии 18

• 

«Сумито:.10-ДО~А» (Ассоциация ~о разработ
ке полезных ·ископае~ых на дне морен и океанов) 

1s Mineral Resources Development with Particular Ref e
rence to the Developing ,Countries (издание Организации 
ОGъе;щненных Наций, в продаже под № Е .70.!1.В . 3), 
рр. 3-5. А h' М 

1° А. J. Rotl1stein and R. Kaufman, «The pproac 1ng a-
turity of Deep Ocean Mining- The Расе Quickens»; vol. 1, 
рр 323-344. 

11 Kennecott Management Communication, vol. 2, No. 10, 
№·vember 1970, р. 1. 

1s CNEXO, Annual Report, Paris, 1972. 

осуществила широкие обследования конкреций в 
Тихом океане и подняла с помощью драг конкре
ции для проведения исследований в области об
работки конкреций. ДОМА, которая состоит из 
27 ведущих японских компаний, построила хоро
шо оснащенное судно, специально предназначен

ное для разведки морских ресурсов. Советский 
Союз провел несколько экспедиций, использовав 
исследовательское судно «Витязь», и сообщил о
ряде конкреций, интересных с точки зрения их ка
чества, которые были получены в южной части 
Тихого океана 19. 

2. Техника разработки конкреций 

Разрабатываемые системы по добыче состоят
из четырех главных компонентов: устройство по 
добыче/загрузке; система поднятия добытых ма
териалов; надводная установка; и транспортиров

ка продукции на заводы, находящиеся на берегу. 
Схема основных компонентов системы добычи по
лезных ископаемых со дна морей и океанов при
водятся на рис. 2. 

а) Сбор конкреций 

Для сбора конкреций разрабатываются различ
ные виды аппаратов . В настоящее время драги 
считаются наиболее вероятным средством для ис

пользования в промышленном ·производстве. 

Обычно драга включает в себя систему захвата 
конкреций в пределах определенного расстояния. 
за исключе·нием чрезмерно больших кусков и 
донных отложений. Как правило, достаточно та
щить ковш драги по дну океана, для того чтобы 
отделить конкреции от нижнего пласта. Оборудо
вание, с механической точки зрения, должно быть 
как можно проще, чтобы свести до минимума рас
ходы по его содержанию. Однако возникла про
блема, которая заключается в конструировании и 
работе очень широкого ковша драги, необходи
мого для сбора желаемого объема конкреций в 
час (200-400 тонн). В результате сравнительно 
низкой концентрации конкреций на дне морей и 
океанов ( 1,5 до 5 фу,нтов на кв. фут) и мак·си
мальной практической скорости работы системы 
( 1-3 узлов) необходим большой размер драnи. 

На рис. З показана тройная система буровых 
машин/погрузчиков. «Дипси венчерс» и АМР 
снабжены системой воздушной тяги, а также ков
шами канатных драг. Подводное гусеничное при
способление снабжено барабаном для сбора кон
креций 20. 

Ь) Поднятие материала 

Другим критическим фактором разра,ботки 
конкреции является система поднятия дооытых 

19 н. с . Скорнякова И п. Ф . Андrющенко, «ЖелезИ?· 
мгрrанuевые конкреции из uентральнои части южного раи
она Тихого океана», Океанология, том 8, № 5, 1968 г. , 

стrо ~92 w 70Jheary and J. Е. Steele, «Mechanical Deep Sea 
Nc,dul~ H~rvester», United States Patent 3,480,326, 25 No· 
,,ember 1969. 
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Рис. 1. Разведка конкрециii в море 

ЛредставАен Рабочим объединением по технически доступным сырьегым ресурсам моря (АМР) 
Федеративной РеспубАики Германии. 

Разведка руд в море 
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цепь с буем, 

3 Раднонавиrация местоположение 

4 НавиrационныА буй 
котороrо поцаетс:я 

(запросчик-ответчик/ 
опре.11.елению 

радиолокатор) 10 Измеритель 
скорости течения 

11 Термометр 
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материалов. Постоянные системы могут основы
ваться на: воздушном подъеме, rидроподъеме 

(гидравлический подъем), подъеме легких мате
риалов .и механическом подъеме, как, например, 

непрерывная землечерпальная система (НЗС). 
Бункерная система включает в себя драги, снаб
женные тросами, которые, ,хотя пригодны для 

сбора образцов, все же считаются экономически 
выгодными для широкомасштабной систем!>! про
изводства в силу высоких расходов при использо

вании на больших глубинах. В настоящее время 
пре_д.'!аrается ш1авающи(1 хоппер (полупоrружен-
11ы11 хоппер) 21 22• Неизвестно, разрабатывается ли 
подобнJя система для подъе!>1а материалов, одна
ко са~1а эта идея в некотором смысле близка идее 
использования барж фирмы «Самма корпо
рсilш 11» 23. 

С технической точки зрения, воздушный подъ
с~1 - это трехфазный поток - воздух, конкреции, 
вода. Сжатый воздух подается в основной трубо
провод на различных глубинах для поддержания 
операции по поднятию. «Дипси венчерс» успешно 
испытала в 1970 году -приспособление для воз
душного подъе~1а на глубине 2 500 футов на Пла
то Блейка. 6 ~1ая 1974 года «Теннеко, инк.» заяви
ла об образовании нового консорциума с тремя 
японскиш1 ко~ша1111я:-.111: «Нишимен Ко., лтд.», 
«С. Ито и Ко., лтд.», 11 «Канематсуrошо, лтд.». 
Вскоре будет объявлен дополнительный европей
ский партнер. Пять ко~шаниil будут иметь равное 
количество акuнй «Дипси венчерс». На протяже
нии трех последующих лет они потратят около 

2() м.'lн. долл. США на испытание системы добы
чи II обработки II на оценку залежей руды в Ти
хо~~ океане. 

Гидроподъе:'>1 представляет собой двухфазный 
поток - конкреции и 1вода. Насо·с может ра•спола
rаться вблизи дна или на средней rлубине 24 (см. 
рис. 3) .' Технология гидравлических и rидроподъ
еыных насосов хорошо разработана и использует
ся, на:1рю1ер, в угольной промышленности. Одна
ко работа на таких глубинах и подъем таких объ
емов, которые требуются при разработке конкре
ц11й, является гигантской нагрузкой, выходящей 
за пределы нынешних возможностей. Гидроподъ
е:'>1 ная техника предпочитается, по всей видимо
спr, компанией «Кеннекотт» 25, которая недавно 
заявила об образовании многонациональной груп
пы, включая помимо «Кеннекотт» (50 процентов 
акцнй), «Рио-Тинто цинк» (20 процентов) и «Голд 
филдс» ( 1 О процентов) Соединенного Королевст-

21 G. W. Lchmann, «SubmersiЬ\e Mining, Lifting, and To
\\•ing Barge», United States Patent No. 3,220,372, 30 Novem
ber 1965. 

22 J. С. Wenzel, «Systems - Development Planning», chap-
ter in Осеап Engineering (New York, John Wiley and Sons, 
Inc., 1968). 

2з Business Week, 16 June 1973, рр. 47, 50. 
2• J. L. Mero, «Dredge Underwater Pick-Up Head Assemb

lp, United States Patent No. 3,226,854, 4 January 1966. 
25 С. R. Tinsley, «In Search for Commercial Nodules, Odds 

Lcok Best in Miocene-Age Pacific Tertiary System», Enginee
ring and Mining Journal, June 1973, рр. 114-116. 

ва1 «Норан.д .майнз» (10 процентов}, из Канады 
и «Митсубиши корп.» ( 1 О процентов), Япония. 
Они заявили о проведении испытаний и широко
масштабной разработке, которые являются частью 
пятилетней программы развития в области добы
чи и разработки, составляющей 50 млн. долл. 
США 2s. 

Система Хьюза будет действовать по принципу 
rидроподъема. Основными компонентами системы 
являются судно водоизмещением в 36 ООО тонн 
«Хьюз rломар эксплорер» и добывающий меха
низм, размещающийся на дне океана, который 
связан с кораблем трубой диаметром 16 дюймов 
и кабелем, подающим электричество и регулирую
щим контрольные цепи. Большая подводная бар
жа играет ключевую роль в этой оистеме. Добы
вающий механизм очень громоздкий и тяжелый, 
и им трудно управлять с-судна обычным способом, 
поэтому он устанавливается под судном. Установ
ка загружается в подводную баржу, которая под
ходит к кораблю в спокойных водах на специаль
но заданной rлубщ1е. Баржа погружается и по
грузочное приспособление корабля захватывает 
буровой механизм, который соединяется системой 
труб жесткого деррика 27. Судно «Хьюз» (рис. 5) 
отчалило от западного побережья Соединенных 
Шта-r-ов в январе 1974 года, с тем чтобы вместе с 
баржей начать испытания вблизи Байя, Калифор
ния 28. Пробная .разработка может начаться в кон
це 1974 или в начале 1975 года. 

Система НЗС использует непрерывный поли
пропиленовый плетеный трос, который крепится к 
ковшам драги. Наверху петля охватывает тяго
вые моторы, а нижняя часть петли находится на 

дне океана. Система НЗС была испытана в авгу
сте 1970 года недалеко от Таити 29. В результате 
проведения последующих испытаний с использо
ванием НЗС в августе - сентябре 1972 года у бе
регов Гавайев было регенерировано семь тонн 

конкреций 30. Несколько участников консорциума 
НЗС под руководством СНЕКСО, Франция, про
должают работу по модификации НЗС 31

, преду
сматривающей использование двух судов, рабп
тающих в паре (см. рис. 4); ожидается, что глав
ные компоненты этой модифицированной системы 
будут готовы к испытаниям в 1974 году 32

• В на
стоящее время «Сумитомо» разрабатывает обо
рудование по непрерывному управлению кораб
лями для землечерпальных ковшов и осуществля

ет дополнительные исследования, связанные с 
функционированием НЗС. В начале мая 1974 го-

26 Metals Week, 4 Fehruary 1974, р. 6. 
21 ~нughes Glomar Explorer begins sea tests of mining 

systems», Осеап /ndustry, March 1974, рр. 32-34. 
2s Осеап Science News, 11 January 1974, р. 1. 
29 У. Masuda, М. J. Cruickshank and J. L. Mero, «Conti

шюus Bucket-Line Dredging at 12,000 Feet», Offshore Tech
nology Conference, 1971, Paper No. 1410. 

зо Mining Magazine, January 1973, р. 7. 
31 CNEXO Annual Report, Paris, 1972. 
32 CNEXO: Bulletin d'lnformation, No. 61, January 1974, 

р. 5. 
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Рис. 2. Компоненты систем по разработке конкреций 
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Рис. 3. Схема возможной работы трех систем, 
предложенных для разработки конкреций 
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да участники консорциума НЗС встретились в 
Х1:10стоне, Техас, чтобы спланировать финансиро
вание и создание модифицированной системы из 
двух судов, которая, как ожидается, будет готова 

к испытаниям в конце 1975 года. Эта система бу
дет построена во Франции компанией «Ателье 
э Шантье де Бретань» 33. 

Группа «Сумито:'.1о» в сотрудничестве с МИТИ 
(Министерство внешней торговли и промышлен
ности Японии) выдвигает идею о создании круп
номасштабного предприятия, связанного с мар
ганцевыми конкрециями, полагая при этом, что 

операции в коммерческих целях, возможно, нач

нутся к 1980 году 34. «Сумитомо», воз:\1ожно, бу
дет использовать метод добычи НЗС. 

с) Надводные суда 

Судя по всему, в так называемых системах до
бычи первого поколения само добывающее судно 
будет использоваться в качестве надводной плат
формы. В ряде систем, возможно, будут исполь
зоваться буксиры для перемещений в соответст
вующих направлениях. При трубной системе для 
подъема конкреций будет необходимо, чтобы на 
борту судна была установлена подъемная стрела. 

Альтернативами для добывающего судна могут 
служить плавучий буй или полупогружаемая 
платформа. Плавучий буй представляет собой 
длинное сигарообразное полупогружаемое тело, 
которое при наклонении с одного конца создает 

небольшую, но очень стабильную рабочую плат
форму с другого конца 35. Полупоrружаемые пла
вающие платформы широко используются в при- · 
брежной нефтяной промышленности для ведения 
разработок в глубоких водах (рис. 3). ОднаJ{о как 
плавучий буй, так и полупогружаемые платфор
мы имеют незначительные возможности для боко
вого перемещения. 

Первое поколение добывающих кораблей будет 
осуществлять минимальные функции по обработ
ке в море (возможно, дробление и/или сушка кон
креций), причем конкреции будут перевозиться 
навалом самим добывающим судном (в частно
сти, добывающим судном . НЗС 36 ) или перегру
жаться в море на сухогрузное судно или судно 

для перевозки грузов навалом. 

3. Обработка металлургическим способом 

К::онкреции имеют •сложную микроскопическую 

структуру и состоят из тонкозернистых окислых 

материалов 37• Они могут весь,ма широко отл~
чаться по своим химическим и физическим свои 0 

ствам в зависимости от места: на•пример, конкре-

33 Там же. 
34 Metals Week, 11 June 1973, р . 2. 
35 D. м. Taylor, «New Concepts in Offshore Production», 

Осеап Industry, February 1969, РР: 66-70. . . 
36 J. L. Mero, «Recent Concept~ ~n Undersea Minшg», Ame

rican Mining Congress, 1971 Mining Show, Las Vegas, Ne
v&da, 4 August 1971. 

37 р н Cardwell «Extractive Metallurgy of Ocean Nodu-
lcs:., Mining Congr~ss lournal, November 1973, рр. 38-43. 

ции плато Блейк в Атлантическом океане обна
руживают высокий процент содержащегося в 
них кальция, тогда как в конкрециях ·северной 

части Тихого океана обнаруживается больше 
кремния. Поэтому технология обработки и рас
ходы, связанные с одним видом конкреций, не 

могут быть применимы к остальным в·идам. 

Предполагается, что компании «Кен·некотт», 
«Дипси венчерс» .и «Инко» завершил1и исследова
ния, связан-ные с обработкой конкреций 38 . Значи
тельных успехов в своих программах разработки 
процессов добились другие группы - «Самма 
корпорейшн», АМР, DOMA. Под эгидой компа
нии «К::еннекотт» вот уже больше года действует 
показательный завод, производящий по полтон

ны конкреций в сутюи. «Инко» проводит лабора
торные испытания на своем заводе в Садбери 
(Канада). «Дипси венчерс» завершила фазу ис
пытаний на показательном заводе мощностью 
одна тонна в сутки и планирует соорудить более 
крупный показательный завод, возможно, в 1974 
году. 

Два основных способа обработки конкреций . 
можно классифицировать как Пlирометаллурги
ческий и гидрометаллургический, причем в осно
ве последнего способа леж1ит реакция окисл·ения 
хлорида, аммиака или серы. Некоторые из эттих 
процессов считаются техническ.и во~можными, 

однако необязательно экономически целесооб
разными. Большой упор делается на развитие 
гидрометаллургических систем обработки кон
креций. 

4. Правительственная деятельность 

Правительст,венная деятельность может иметь 
различные формы - в частности, такие как: 

1) непосредственное финансирование или субси
дирование 1Исследован1ий и разработок; 2). непо
средственное у~частие в операциях по добыче или 
обработке; и 3) косвенное финансирование пу
тем использования правительственных учрежде

ний и сооружений, льгот прiИ налогообложен1Ии и 
помощи со стороны университетов. Ниже дается 
краткий обзор деятельности, которая, по сообще
ниям,. осуществлялась в последние годы 39

• 

В июне 1972 года австралийское Бюро мине
ралЬ'ных ресvрсов воспользовалось военно-мор

ским исследовательсКIИМ судном «Диамантина», 
чтобы произвести работы по вычерпыванию кон
креций •вдоль 200-мильной полосы по 39 паралле
ли. в Новой Зеландии Департамент научных. и 
промышленных исследований уд~ляет все боль
шее внимание изучеНIИЮ расположения ~ хими
ческого состава марганцевых конкреции и по

крытий 40• 

3s «Metals Week», January 21, 1974; р. 10. 
з9 См. также А/АС.138/90. . . . . 
40 Report of the Committee for _c;o-ordmat1on ?f. lomt .Pro

specting for Mineral Resa,urc~s т South Pact{tc Offshore 
Meas, First session, 7-13 November 1972 (E/CN.I I/L.343), 
annex III, para. II. 
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Рис. 4. Непрерыв_ная землечерпальная система ( НЗС) 
для двух судов 

Представлен На"1юнальны.11 "ентро,,1 110 11сследованию ,1,орей и океанов и кошrанией «Ле Ни• 
кель». 
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Во Франции СНЕСКО ведет широкие поиски 
нонкреций II финансирует ,инженерные исследо
вания с целью модификации системы добычи 
НЗС 41

• Исследования, связанные с обработкой 
конкреций, ведутся французской Комиссией по 
атошюй энергии. 

Правительство Японии проявляет весьма за
метную активность в том, что касается финанси
рования исследовательских программ и разви

тия с11сте~1 добычи и обработки металлургичес
ю,~, способом. В 1968 году японское Агентство 
по науке II технике субсидировало фирмы «Суми
то:.ю шахи» 11 «Сушпомо шипnилдинr энд мэ
ш11нер11» д.'IЯ проведения ·испытаний мелкомас

штабной снстеыы НЗС 42. В 1970 году МИТИ 
субснднровало группу «Сумитомо» для осущест- . 
влс1111я 11зыска111111 43 '11 проведения испытаний 
НЗС в ~,асштабе 1/10 у берегов Таити 44 . В 1971 
году МИТИ вновь выделило фонды группе «Су
м11томо» на проектирование автоматических 

със:.шых ковшей для с11сте~1ы НЗС 45 . В середине 
1972 года nро:.1ышлен11ое Агентство по науке и 
технике выделило субсидию для «Сумитомо ме
тал :.1ai"l111111r», так чтобы эти фонды были исполь
зованы д.'lя оказания помощи в сооружении ис

пытательного завода стоимостью 106 ООО долл. 
США, который будет частично использоваться 
д.'IЯ проведения 11зыска11ий и исследований, свя
занных с обработкой конкреций 46. 

Участие правительств расширится с введением 
в строй пред.1оженноrо МИТИ крупного полуго
сударственного предприятия для добычи ·и обра
ботки 1юнкреций, названного Ассоциацией по 
разработкам в глубоких морских водах (ДОМА). 
Начиная с 1976 или 1977 года промышленность 
11 правительство будут выделять для этого соот
ветствующие фонды 47 . МИТИ субсидировало со
оружение нового современного судна, которое 

будет готово вестн обследование марганцевых 
конкреций к середине 1974 года. 

В Соединенном Королевстве Департамент тор
говли и промышленности предложил оказать фи
нансовые услуги в размере до 1,8 млн . долл . 
США «Рио тинто цинк» и «Консолидейтед голд 
ф11.'1дз» - двум британским комnан,иям, которые 
входят в недавно созданную группу «Кеннекотт» 
(пять компаний) . Эти фонды будут возвращены , 

41 CNEXCY; Annual Report, Paris, 1972. 
~2 Sumitomo Shoji Kaisha, «Historica\ Review of Man

ganese Nod11le Development Ьу the Sumitomo Group», Sep
tc;mber 25, 1972. 

43 J. Е. Flipse, М. А. Dubs and R. J. Greenwald, «Pre
Production Manganese Nodule Mining Activities and Re
quirements». Mineral Resources of the Deep Seabed (под
строчное пр11~1ечан11е 13), рр . 602-700. 
н У. Masuda, «Development Work to Deep Sea Resources 

of Manganese Nodule Usi'ng Continuous Line Bucket Sy_stem 
(CLB) Ьу Japanese Group and its Future», 2nd Internatюnal 
Оссап Development Coпference, Tokyo, Octobcr 5-7, 1972 
( Preprints) . 

45 Sumitomo Shoji Kaisha . 
46 «Japan Metal Journal», June 26, 1972. р . 8. 
47 «Metals Week», January 15, 1973, р. 9. 

если данный проект окажется коммерчески со
стоятельным. Компании, в свою очередь, согла-• 
сились с тем, что британские фирмы будут иметь 
право первого запроса по ·их 30-процентной до
ле того количества металла, которое будет про
изводиться гру1J1пой «Кеннекотт» 48 _ 

В Соед:иненных Штатах правитель-ственная де
ятельность в области исследований, связанных с 
конкрециями, осуществляется Бюро горных раз
работок (США) , Геологической службой США и 
Национальным агентством по проблемам океа
нов и ат,мосферы (НОАА). Однако единственный 
федеральный исследовательский центр, который 

. занимался исключ·ительно морскими ресурсами , 
был закрыт НОАА ,в марте 1973 года. Геологиче
ское управле111ие США осуществляет активную 
проrра,мму, связанную ,с конкрециями. Нацио
нальный научный фонд США ведет шефство над. 
межунивероитетской программой, которая . осу
ществляется под эгидой Международного деся
тилетия океанографических исследований и еже
годно обходится в 500 ООО долл . США. Эти день
ги используются главным образом для исследо
вания происхождения и химического состава кон

креций. Во второй фазе финансовое обязатель
ство по программе должно увеличиться до 1 млн. 
долл. США в год. В 197 4 году некоторую помощь 
со стороны правительства США получит Гавай
ский университет для проведения изысканий, 
связанных с конкрециями, и изучения воздейст
вия окружающей среды. 

СССР ак11ивно занимается изысканиями и раз
ведкой, связанным,и с конкреция.ми ,,с начала 50-х 
годов . Было получено большое количество фото: 
графий и образцов конкреций 49. В начале 1971 го
да было создано правление по морской геологи
ческой разведке, которое должно содействовать 
лучшей координации деятельности, связанной с 
морскими ресурсами. В Риге состоялось заседа
ние · СЭВ, на котором обсуждались проблемы 
rеолог.ической разведки и более широкого ис
пользования ресурсов океана ~0. 

В 1969 году правительство Федеративной Рес
публшщ Германии оказало поддержку совмест
ному предприятию «П ройссаг-Металrезельшафт» 
в изучении и исследовании конкреций . В 1970 и 
1971 годах правительство выделяло фо1нды на 
фрахтование принадлежащего компании «Дипси 
венчерс» исследовательского судна «Проспек
тор» для совершения плаваний в Т1ихом океане 
с целью .изыскания · конкреций. Частные фирмы 
переоборудовали кормовой траулер в судно для 
ведения глубоководных .морских изысканий, на
звав его «Вальдивия » ; в · настоящее время это 

48 «Metals Week», February 4, 1974, р. 6. 
49 Н. С. Скорнякова и П. Ф. Андрющенко, «Железо~ар

rанцевые конкреции из центральной части южного раиона 
Тихоrо океана» , Океанология, том 8, № 5, 1968 год, 
стр. 692-701 . 

w «New York Times» , April 24, 1971, «Soviet Block Plans 
Big Seabed Study». 
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судно используется для изысканий конк·реций. 

Федеральное м1инистерство образован,ия и науки 
зафрахтовало это судно на четыре года, • в ре
зультате чего оказывается существенная под

держка общей программе изысканий, связанных 
с конкрециям.и. По сообщениям , в настоящее 
время сооружается подобный же корабль с ис
пользованием правительственной субсидии 51 . 

Группа АМР - «Пройссаr», «Металrезель-
шафт», «Зельпrиттер» и «Рейнбраун» - получи
ла субсидию в размере 3 млн. долл. США для 
изучен,ия практичесюих возможностей • добычи 
марганцевых конкреций 52. Группа АМР тратит 
ежегод~но на .исследования, связанные с конкре

u:иями, около 3, 1 млн . долл . США, причем 
700 ООО долл . США она получает ежегодно от 
правительства Федеративной Республики Герма
н·ии 53. 

Западное · Самоа, Тонrа и Фиджи весьма за1Ин
тересованы в том, чтобы близ !ИХ берегов были 
обнаружены конкреции для коммерческого ис
пользования. Экономическая комиссия Органи
зации Объединенных Наций для Ази~и и Дальне
го Востока (ЭКАДВ), действуя через свой Ко
митет по координации совместных • изыска~ний 
поле·зных ископаемых в прибрежных районах юж
ной части Тихого океана, финансирует два про
~кта по изысканию конкреций в этом районе 54 . 

5. Предложения относительно правительственно
го законодательства 

На рассмотрении Подкомитета по минералам , 
материалам и топливу пр,и Комитете сената 
США по внутренним и островным делам нахо
дится законопроект, который представлен в кон
гресс Соединенных Штатов и о котором обычно 
упоминают как о документе S.2801 (теперь 
S.1134). В этом законопроекте r лавным образом 
предусматр·ивается, . чтобы. •МИ НJи.стр внутренних 
дел Соединенных Штатов регистрировал сдачу 
в аренду уча•стков площадью 40 ООО кв. км для 
глубоководных разработок в океане по приющ
пу: право предоставляется. тому, кто обращаете~ 
первым. Общие расходы, связан1ные с арендои 
на 15-летн~ий с•рок, могли бы составить 6,2 млн. 
долл. США. Три четверти аренды будут отмене
ны в течение 10-летнего периода со дня выдачи 
или с начала коммерческого производства . Ус
ловный фонд, созданный за счет части налогов 
Соединенных Штатов, будет распределен среди 

51 D R Horn В. М . Horn and М. N. Delach, «Ocean Man
ganes~ Nodules' Metal Va\ues and Mining Sites», Techn_ical 
Report No. 4, International Decade of Осеап Exploratюn , 
N S F Washington, D. С., 1973. 

'52 ~M~tals Week», December 18, 1972, р . 3. 
5з «Metals Week», March 12, 1973, р. 10. 
54 Проект (CCSP-:1/TG. l) «Seabe~ investigations for . man

ganese nodules оп the deep submaпne shelf оп east _s1de ~f 
Тол а platform»; и проект CC;SP-1/W~.2. «Seabed шve~t1-
gati~ns for manganese nodules IП ocean1c areas surroнndmg
\\'E·stern Samoa» (см. E/CN.l l/L.343) . 

ряда «идущих на взаимные уступки» развиваю

щихся государств, оговоренных президентом. 

Этот законопроект будет также обеспечивать за
щиту для имеющих лицензию компаний Соеди
ненных Штатов от возможного неблагоприятно
го воздействия на их финансовое nоложение, 
которое может быть вызвано регулирующими 
правилами того или .иного международ,ноrо ре

жима. В соответствии с этим «,временным» зако
нодательством правительство Соединенных Шта
тов будет компенсировать такие потери для тех, 
кто действует в соответств•и1и с лицензией, до ис
течения сорокалетнего периода со дня выдачи 

, лицензии 56 . 

II. ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДОБЫЧИ 
КОНКРЕЦИЙ 

1. П роrнозирование бу дущеrо производства ме
таллов из конкреций: возникающие. проблемы 

Точность прогноза гораздо меньше за1виоит от 
сложности используемой математической моде
ли, нежели от определения кол1ичества основных 

параметров и предположений, связанных с функ
ционированием. Поэтому важно сделать акцент 
на тех неясностях, которые •Возникают при по

пытках предсказать воз.можное произtюдство ме

таллов из конкреций, что само по себе является 
первым шагом при любых попытках дать оценку 
будущему воздействию конкрециевой промыш
ленности ,на м,ировой рынок вообще и · на экспорт 
полезных ископаемых из развивающихся стран в 

частности. 

Хотя это и очевндно, следует напомнить, что 
«конкрециевая • промышленность» еще не явля
ется ощутимой реальностью. Напротив, техноло
гия добычи конкреций и металлургическая обра
ботка ,канкреций все еще находятся на стадии 
развития. Поэтому значительные неясности за
темняют любые прогнозы о функц,ионирован:ии 
этой будущей отрасли промышленности . 

Естественно, что должностные лица фирм, раз
рабатывающих конкрециевые системы, смотрят 

на будущее с оптимизмом. В самом деле созда
ется впечатление что вся имеющаяся инфарма
ция подтвержда~т доводы представителей этой 
отрасли относительно- того, что добыча конкре
ций ·станет весьма доходным предпр1ия,:ием (см. 
раздел III.5, Ь, ниже). Однако не следует сво
дить к м·инимуму потенциальные опасности, со

пряженные с непрерывной деятельностью добы
вающих судов в открытом море, на которых ис

пользуется сложное оборудование для сбора и 
подъема конкреций с глубины примерно 5000 м. 
Капризы погоды на поверхности, сопрот\Ивление 

материалов, подверrа_емых высоюим давления.м 

и коррозии под воздеиствием водного столба, то
пографические опасности на дне моря и техника 

55 Mineral Resources of the Seabed. (см. подстрочное при
мечание 13). 
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перевозок и снабжения больших экипажей в от
крытом море в течение длительного периода •вре
мени - вот несколько факторов, которые будут 
оказывать влияние на производственные резуль

таты добычи конкреций, как только это дело 
встанет 1на коммерческую основу. Еще не ясно, 
насколько привлекательными окажутся на прак

тике экономические выгоды, связанные с такой 

отраслью промышленности. 

2. Возможная схема на следующее десятилетие 

Если учесть проблемы, связанные с проrнози
рован11е~1 будущего ,производства металлов из 
конкреций, то прогнозы, представленные в на
стоящем разделе, должны истолковываться как 

порядок задач по степени важности, основанный 

на наиболее достоверной 1имеющей~я •информа
щш. В целях облегчения периодического пере
с:-.ютра этих прогнозов ниже разъясняются осно

вополаrающ11е концепции, связанные с этими 

прогнозам 11. 

а) И спользуе.11ая дtетодология 

Пр11бл11з11тельные данные по производству ме
та.,лов нз конкреций рассчитаны на произволь
но взятое десятилетие 1976-1985 годов. Пред
полагается, что с целью обеспечения этих про
пюзов к 1976 году временно вступит в силу ка
кой-то режим, основанный на международной 
договоренности, в результате чего будет создана 
правовая платформа, которая позволит заинте
ресованным компаниям и группам выполнять 

свои программы, связанные с конкрециями . В ос
нове этих прогнозов лежит расчет возможного 

вре~енн, которое, судя по всему, понадобится 
различным группам, чтобы успешно завершить 
все виды деятельности, связанные с осуществле

нием программ, и начать коммерческое произ

водство. Разработаны предположения в отноше
нии производства металла на тонну сухих кон

креций, в отношении масштабов проектов и гра
фика начала операц;ий 56. 

i) Производство дtеталлов на тонну конкреций 

Производство металла на тонну сухих 57 кон
крециi1 является функцией сорта конкреций и ме
та .1лурr11ческо11 регенерации . Приводимые циф
ры представляют собой комбинацию следующих 
данных: информации, представленной должност
ными лицами промышленного секторЪ ; опубли
кованных научных данных; информации, пред
ставленной непосредственно геологами и друrи-

~ Во всех этих предпо.,ожениях прослеживается мысль, 

что расходы, связанные с производством метал.1ов из кон

креuшi, будут конкурировать с расходами, связанными с 

а.1ыернат11в11ым11 источниками этих металлов на земле. 
57 Поско.,ьку бо.1ьши11ство рассматриваемых мета.1лурги

ческ11х процессов требует лредварите.1ьного высушивания 

J<онкреuий, при упоминании заводской мощности, как пра
ви.10, имеются в виду сухие конкреции. С другой стороны, 
1щ,щность добыв ающих систе!',j выражается в сырых кон-

1--рециях, ибо вода состав.1яет око.10 1/ 3 веса сырых кон
креш1i1. 

ми должностными лица,ми, связанными ic этой от
раслью промышленности. 

Некоторые европейские и американские геоло
nи, работающие на конкрециевую промышлен
ность, выразили мнение, что поставл~нные перед 
их компаниями задачи по выявлению рудных 
тел, содержащих более трех процентов связан• 
ноrо никеля и меди, уже выполнены . Металли
ческая 'Регенерация зависит от используемого ме

таллургического процесса, однако, судя по всЕ:

му, эта отрасль промышленности может обеспе

чивать 95-процентную производительность за 
счет регенерируемых металлов 58. Предваритель
ные предлоложения в отношении типа рудных 

тел, которые, вероятно, будут разрабатываться 
первым поколением добытчиков конкреций н ме
таллопроизводства, включая регенерацию не

скол~юих рассеянных ,металлов · (молибден, ва
надии, цинк, серебро и т. д.) 59, резюмируются в 
таблице 1. 

Таблица 1. Расчетные данные по производству 
металла на млн. тонн высококачественных конкреций 

Металл 

Содержание металла 
на единицу веса су
хих конкреций ( в про
центих) 

Марганец (если бу-
дет регенерирован) 

Нике.,ь ..... . 
Медь 
Кобальт . . . 
Другие металлы 

24 
1,6 
1,4 
0,2'1 
0,3 

Приблизительное про
изводство Аtеталла на 
МАН. ТОНН сухих КОН

креЦUU • а (в тонн.ах) 

230000 
15 ООО 
13000 
2000 
2 500 

* Имеется в виду 95-процентная металлургическая ре
генерация, за исключением рассеянных металлов, в отно

шении которых предполагается ВО-процентный коэффици
ент. 

: Расчетные данные о производстве металла -из конкре
ции, использовавшиеся в последнем докладе ЮНКТАД 
(TD/B/483), являются другими: они были основаны на 
данных, заимствованных из предыдущего издания OOII 
(А/АС.138/36) за 1971 год. 

Эти расчетные объемы производства подтвер

ждаются в заявлениях, сделанных отдельными 

компаниями. Объем производства никеля и ме
ди совпадает с расчетным·и данными компании 

58 «Осуществленные на сегодняшний день исследования 
свидетельствуют о практической выгоде этого процесса, 
обеспечивающего 98-проuентную производительность плюс 
чистоту таких металлов, как марганец, никель, кобальт и 
мстал.,ическа я медь». R. Kaufmaп апd А. J. Rothstein, «Re
ceпt Developrnents in Deep Осеап Miniпg», 6th Annual Con
f erence of Marine Technology Society, 29 June - 1 July •1970 
(Гreprints), Washington. D. С. Возможно, что некоторые 
металлургические процессы будут обеспечивать коэффици
енты регенерации, составляющие меньше 95 процентов. Эти 
процессы, требующие гораздо меньших общих капитало
в.,ожений, служат для того, чтобы обеспечивать оптималь
ную прибыль от капиталовложений, а не от регенерации ме-

талла . 
59 Deepsea Ventures, I пс. , «Pilot p\ant operation of а pro-

C('SS to produce rneta\s frorn manganese nodules», отпечатан 
на мимеографе; and Undersea Technology, April 1973, 
рр. 26-27, 
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«Кеннекотт коппер, инк.» 60. Объемы регенериру
емого марганца, кобальта и рассеянных метал
лов - uщфры, указанные «Дипси венчерс» 61 , ко-

lторые, по •мнению ряда экспертов, являются заниженными. 

ii) Масштабы операций 

Подобно большинству операций по добыче и 
металлургическим операциям, конкреuиевые си

стемы относятся к производству, где имеет место 

значительная экономия масштабов. Решения от
носительно размеров всей системы основываются 
на рыночных соображен~иях и размерах связей 
между стадия,ми добычи и обработки. 

Например, известно, что экономия масштабов 
оказывается гораздо сильнее на ,стадии обработ
ки. В результате издержки производства на 
единицу продукции, возможно, все еще у,мень

шаются в отношен:ии заводов мощностью от 3 до 
4 млн. тонн сухих конкреций в год. С другой сто
роны, судя по всему, горнорудные вышки типа 

гидравлического подъемника достигают опти

мальных размеров при мощности от 5 тыс. до 
10 тыс. тонн сырых конкреций в день, что экви
валентно 1-2 млн. тонн сухих конкреций в год. 
Поэтому ·можно надеяться, что большинС'гво кон
крециевых систем будет рассчитано на обработ
ку от 3 до 4 млн. тонн сухих конкреций ежегод
но с использованием 2 или 3 гор1норудных вы
шек. «Дипси ,венчерс» планирует регенерировать 

марганец в металл,ической фор!'{е (мировой ры
нок для этого элемента является довольно ма
леньким) и предполагает построить завод мощ

ностью 1 млн. тонн конкреций в год. 

Составители прогнозов, излагаемых в настоя

щем докладе, предполагают, что конкрециевые 
системы до 1985 года будут иметь две ,мощности: 
1 млн. тонн в год и 3 млн. тонн в год 62

• Факти-

бn Директор департамента океанских ресурсов Марне 
Дабс заявил, что «один такой [конкреци~вый] завод мощ
ностью 3 млн. {тонн] может производить порядка )()() млн. 
фунтов никеля в год и 85 млн. фунтов меди наряду с дру
гими упомянутыми продуктами». (Это будет составлят? 
около 15 150 тонн никеля и 12 880 тонн меди на каждыи 
м 11ллион тонн конкреций.) Mineral Resources of the Deep 
Scabed (см . подстрочное примечание 13), р. 109. 

61 Заявление председателя правлений «Теннеко, инк. » и 
«Дипси венчерс, инк.», г-на Н. У. Фримана (N. W. Freeman) 
перед зас.1ушиваниями по сенатскому законопроекту 2801 
в Подкомитете по минералам, материалам и тщ1ливу при 
сенате Соединенных Штатов 2 июня 1972 года. Г-н Фриман 
указа.'1, что предполагаемое производство металлов из про
юводственной единицы в размере I ООО ООО тонн сухих кон
креций ежегодно будет составлять: 

)!арганец 

никель 

медь 

кобальт 

-- 230 ООО метрических тонн 
11 400 метрических тонн 
9 100 метрических тонн 
2 ООО метрических тонн 

другие металлы (в!<лючая 
молибден, ванадии, цинк 
и серебро) - 2 500 метрических тонн 
52 Необходимо учитывать, что эти цифры являются лишь 

приблизите.'lьными данными, поскольку тщательные испы
тания крупномасштабных горнорудных вышек не прово-

дились. 

чески такое предположение 

распространение практиюи, 

американских ком-паqшй, на 
в других странах 63• 

представляет собой 
характерной для 

компании и группы 

iii) Начало новых операций по добыче конкре
ций 

Вопрос о сроках, по-в.идимому, является одним 
из .наиболее неопределенных в уравнении про
гнозов. На начало новых операций по добыче 
конкреций скорее всего может воздействовать 
большое количество факторов, начало ком,мер
ческого производства будет отложено на более 
позднюю дату. Соответсrnенно, график работы, 
С◊ставленный для шести компаний (рис. 6) или 
групп, которые известны как добившиеся наи
больших успехов в ·разработке систем конкре
ций, может быть принят как довольно оптимисти
ческое предположение, основанное !На том, что 

никакие серьезные проблемы не пр·иведут к не
оправданной задержке в выполнении планов 
этой отрасли. 

Это расписание было составлено на основе 
оценок планов, представленных компаниями, и 

рассмотрен,ия наиболее реальных сроков, тре
буемых для за·вершения строительства теми ком

паниями или группами, которые не сообщили о 
своих намерениях 64• Предполагается, ч.то неко
торые проекты сразу начнут функционировать на 
полную мощность. Это произойдет в резуль
тате выпоJ11нения графиков этих проектов: реше
ние о постройке перерабатывающего завода бу
дет принято лишь после успешного завершения 

испытаний крупных систем разработки полезных 
ископаемых. Когда такие испытания будут за
вершены и будет получено «добро» для строи
тель,ства завода, пройдет еще 2-3 года, прежде 
чем можно будет начать добычу металла. Тем 
временем пеj)!Воначально установленное шахтное 

оборудование, по всей впдимости, будет исполь
зоваться для добычи конкреций, которые будут 
складироваться до того времени, когда появится 

возможность начать их обработку. Если предпо-

63 «В настоящее время американские rорнорудные ком
пании рассматривают вопрос о производственны~ мощно
стях около 1-3 млн. тонн марганцевых конкреции в год», 
Leigh S. Ratiner, Mineral Resources of the Deep Seabed (см. 
подстрочное примечание 13), р. 27. 

64 Выполнение проектов требует успешного завершения 
работы .на целом ряде этапов. Многие виды деятельности 
могут начаться только после завершения некоторых пред
варительных мероприятий. После принятия ре~ения о на
чале проекта по добыче металла из конкреции, возможно, 
потребуется около тре-х лет ускоренных строительных ра
бот, прежде чем начнется коммерческая разработка и об
р~:ботка. Но стадия выполнения предполагает решение ря
да вопросов, таких как: 1) установление общих юридиче
сю1х рамок, отцосящихся к коммерческим операциям на 
международном рынке; 2) приобретение исключительных 
прав на разработку желаемого рудного месторождения; и 
3) утверждение финансирования всего проекта. В свою 
очередь, финансовый вопрос может быт!' решен лишь после 
того, как будет достигнут значительныи npo~pecc в вып_ол
не11и11 программ по разведке месторождении конкреции и 

усовершенствованию оборудования. 
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Рис. 6. Проrноэирование начала добычи конкреций: 
1976-1985 rоды а 

(в млн. метрических танн сухих конкреций) 
" 

0 В докладах ЮНf(ТАД TD/B/499.Add.l и TD/8/483 использовались различные 
предположения в отношении альтернативных расписаний начала операций, некоторые 
из которых начались уже в 1974 rоду. 
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ложить, что второй рудо.воз будет готов к момен
-гу начала функционирования перерабатываю
щего завода, предприятия производительностью 

в 3 млн. тонн в год смогут начать производство 
на полную мощность. Ради упрощения предпола
гается, что даже в первом году функционирова-

1шя выпуск будет равняться годовой мощности 
добывающих агрегатов. 

На время начала операцИ'и может повлиять 
-степень контроля над темпами добьiчи конкре
ций, который осуществляется международным 
органом, в особенности в отношении нескольких 
первых операций. Предположения о сроках на
чала операций, приведенrные на рис. 6, основыва
ются на о-гсутств1ии контроля. Есл·и ·будут дейст
вовать такие факторы, как контроль над темпа
ми разработки, осуществляемый органом, может 
произойти задержка на 1-2 года тех проектов, 
операции по ·КО'I1орым предполагается начать до 

1981 года, хотя общий тоннаж конкреций, кото
рый предполагается добыть к 1985 году, возмож
но, не будет подвержен такому влиянию, если 
схема контроля будет создана в соответствии с 
положениями, пр1иведенными в разделе III, 
пункт 3, ,ниже. IЧоэтому глобальная цифра 
15 млн. тонн конкреций - объем, который, по
видимому, будет добыт к 1985 году во всем мире, 
является более значимой, чем точное указание 
сроков начала операций в рассматриваемый пе
риод. 

Ь) Прогнозирование возможного извлечения 
металла из конкреций к 1985 году 

Исходя ,из предположений, разработанных в 
предыдущем разделе, прогнозирование произ

водства металла из конкреций в 1985 году явля
ется обычным делом. Оно будет заключаться в 
умножении количества металла, которое предпо

лагается получить из одной тонны сухих конкре
ций, на 15 млн. тонн. Однако, принимая во вни
мание, что только две компании, ил1и группы, со

общили о своих намерениях извлекать марганец 
из конкреций, расчет производства этого метал
ла в таком случае будет основываться ~на 4 млн. 
тонн. 

Таблица 2. Предполагаемая добыча металла 
из конкреций в 1985 rодуа 

Металл 

Марганец 
Никель 
Медь . 
Кобальт 
Другие металлы 

П редполагае,юе про• 
изводство (в метриче
ских тоннах) 

920 ООО 
220 ООО 
200 001) 

30 ООО 
38000 

Источник: Данные из таблицы 1 и рис . 6 (кроме ма р
ганца ,в отношении ко1орого предполагается, чrо извлече
ние б'удет производиться только из 4 млн. тонн конкре-
ций). 

а См. примечание к таблице 1. 

Следует подчеркнуть, что оценочные объемы 
производства марганца, а также кобальта и дру

гих редких ·металлов имеют меньшую степень 

точности, чем оценки прQlизводства никеля и 

меди. 

Последние два металла будут со-ста·влять ос
нову промышленности по добыче металлов из 
конкреций; так,им образом, попытка определить 
перспективные месторождения конкреций в ос

новном ОТНОСИ'ГСЯ к никелю и мед!И, ,входящим в 

конкреции. Содержан1ие марганца, кобальта и 
редких металлов, оченидно, имеет второстепен

ное значение, за и-сключением конкреций, содер
жащих тяжелые металлы плати~овой группы 65. 

Кобальт и редкие металлы встречаются в кон
крециях в различных количествах. Например, 
известно, . что в некоторых районах в окрестнос
тях французских терр1иторий в южной части Ти
хого океана имеются обширные залеж,и конкре
ций с высоким содержанием кобальта (свыше 
1,5 процента). Учитывая низкое среднее содер
жание кобальта, принятое для этих прогнозов 
(0,21 ,процента), вполне возможно, что действи
тельное производство кобальта может значитель
но . превысить 30 ООО тонн, проектируемые на 
1985 год. Аналогичные соображения пр1именимы 
в 011ношеН1ии других редких металлов. 

Обширнь1й диапазон также ожидается и в от
ношении общего объема извлекаемого из конкре
ций марганца. Только одна компания в Соеди
ненных Штатах публично заявила о своем наме
рении извлекать металличесК'ИЙ марганец из од
ного млн. тонн конкрец1ий. В Япо·нии исследова
ния ·в области металлургии конкреций направле
ны на изыскание эконом.ически целесообразного 

• способа извлечения марганца. Хотя возможно, 
что к 1985 году только эта компания Соединен
ных Штатов будет извлекать марга'Нец из кон
креций, но не исключено, что успехи исследова

НIИЙ в области обработки сделают к этому време
ни возможным строительство трех- или более 
предприятий по извлечению марганца. Этим объ
ясняется неопределенность в отношении проек

тируемого -производства марганца к 1985 году в 
размере 920 ООО тонн. 

3. Возможные последствия добычи конкреций 

Попытка оценить возможное влия'Ние добыч·и 
полезных ископаемых -с .морского дна на миро

вые рынюи и на экспорт развивающихся стран. 

потребует, •в дополнение к прогнозам производ

ства металлов из конкреций, составления прогно
зов производства металлов из rрадиционных ис

тачни·ков, а также прогноз,ирования спроса на 

65 Наличие тяжелых металлов платиновой группы в не
которых марганцевых конкрециях, о чем сообщалось не
давно, может иметь очень большое з~ачение, поскольку 
ценность редких элементов платиновои группы может в 

значительной степени превышать ценность меди, никеля и 

кобальта, содержащихся в конкрециях (см . E/CD.ll/L.343, 
анnех 111, para 37). 
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эти металлы. По взаимодействию этих перемен-
1Iых можно будет судить о возможном воздейст
вии. на цены на эти металлы. Однако спрос и 
предложение, в свою очередь, зависят от цен. 

Чтобы отразить возможньIе. последствия добычи 
конкреций на цены ·и, наоборот - цен на добычу 
конкреций и на традиционную добычу полезных 
ископаемых на суше, потребуется довольно 
сложная эконометрическая ,модель. В силу неоп
ределенностей, связанных с основными перемен
ными, проектируемым~и на десятилетний период, 
в этом докладе применяется упрощенный под
ход. 

Степень проникновения на рынок исrтользует
ся для того, чтобы отразить в первом приближе
нии воздействие добычи конкреций. Связанная 
с этим процедура направлена на то, чтобы оце
нить долю на рынке для каждого металла, кото

рый, по-видимому, будет поставляться путем до
бычи 1и обработки конкреций. Основываясь на 
степени проникновения на рынки, можно оце

нить возможное влияние на цены на металлы и 

оценнть последствия для экс.порта минералов 

развивающихся стран. 

Такой подход равносилен рассмотрению извле
че1111я металлов 'из конкреций как независнмой пе
ременной величины. Этот метод приемлем, если 
предположить, что добыча конкреций будет вы
годноil в течение всего этого периода·, и если ис
ходить из того, что при извлечении металлов из 

конкреций характерно одновремешюе извлечение 
основных ·и побочных продуктов 66. Учитывая не
достатки других методов, подход, принимающий 
во внимание проникновение на рынок, по-види

мому, даст возможнQсть сделать первое полезное 
предположение относительно размера связанных 

с э1ч1м·проблем 67. 

66 Наиболее важным фактором, связанным с экономикой 
конкреций, яв.1яется то обстоятельство, что д.1я этой от
расли характерен совместный продукт и побочный продукт. 
Обработка конкреций приведет к одновременному произ
водству ряда минералов. В зависимости от конкретно ис
пользуемого металлургического процесса некоторые мине

ралы составят первоначальный результат обработки ( сов
Мlстныir продукт), в то время как можно также извлечь и 
другие минералы, если конструкция заводов предусматри

вает включение дополнительных стадий обработки (побоч
ный продукт). Редкие металлы в конкрециях, такие как 
мо.1ибден, ванадий, цинк, серебро и другие, могут произ
водиться либо как совместный продукт, либо как побочный 
продукт. В большинстве рассматриваемых процессов мар
ганец может извлекаться как побочный продукт. Это за
к:,ючение важно потому, что при извлечении побочного 

продукта должны учитываться только дополнительные (по
бочные) затраты, связанные с последующей обработкой 
отходов производства, вне зависимости от всех остальных 

преды,дущ,их издержек' на такие стадии, как добыча, транс
портировка и первоначальная стадия обработки. Изв.1е
чение побочного продукта будет предприниматься .1ишь в 
том случае, если дополнительный доход, полученный от 
продажи этого продукта, будет больше, чем допо.1ните.1ь-
11ые затраты, связанные с необходимой пос.,едующей об
работкой, после извлечения основных минералов. 

67 Бо.1ее детальное рассмотрение этого подхода может 
потребовать допо.1нительных исследований. 

а) Никель 

Наиболее важные области применения нике
ля - это производство нержавеющей стали и 
сплавов, а также для гальванопокрытия. Никель. 
придает сплавам определенные свойства, такие 
как увел,ичение прочности и сопротивляемость 
коррозии, которые не могут быть экономично 
получены другими средствами. Постоянно созда
ются новые стали и сплавы. Более 40 процентов 
никеля потребляется при производстве нержаве
ющей стали, рынок которой имеет очень хорошие 
перспективы роста 68. Никель также находит при
менение во мног,их других менее значительных 
областях, и его использование постоянно расши
ряется. С 1947 по 1970 год во всем мире потреб
ление никеля ежегодно увеличивалось в среднем 

на 6,5 процента. Ряд факторов в своей совокуп
ности способствовали падению спроса в . 1971 го
ду, но с тех пор положение на рынке восстанови
лось, и на длительную перспек'Гиву намечается 
минимальный рост 6 процентов. 

Поставки в большой степен·и сконцентрирова
ны в нескольких промышленно развитых стра
нах. Тем не менее доминирующее· ·положение Ка-

. нады в области добычи этого металла снизилось 
с 94 процентов никеля, добываемого в странах с 
рыночной экономикой в 1950 году, до 73 процен
тов в 1960 году и прrиблизительно до 58 процен
тов в 1970 году. В 1972 году на долю только трех 
стран - Канады, Франц,ии (Новая Каледония) 
и Советского Союза - приходилось 74 процента 
мировой добычи никеля. Производство никеля в 
развивающихся странах возрастало, но к 1972 го
ду все еще составляло менее 13 процентов обще
го мирового производства. 

Чтобы оценить возможные последствия добы
чи конкрец.ий, делает•ся ряд предположений: 
1) до 1985 года спрос будет увеличиваться об
щими ежегодными темпам·и в 6 процентов; 2) до
ля развивающихся стран .в мировой добыче по
лезных ископаемых возрастет до 20 процентов 
(13 процентов в 1972 году) 69 ; 3) производство 
металлов из конкреций вместе с выплавкой ме
талла из ископаемых руд будет равняться обще
му потреблению; 4) выплавка металла, как и в 
1972 году, будет составлять 94 процента тонна
жа ископаемой руды. 

68 В частности, в автомобильной промышленности, в со
здании оборудования по борьбе с загрязнением окружа~
шей среды, при строительстве опреснительных сооружении, 

в химической промышленности, при нефтеперегонке, при 
производстве сжиженного газа и в ряде отраслей, связан
ных с использованием океанов. 

69 Всеобъемлющего обследования планируемой добычи не 
существует. Однако, принимая во внимание крупные про
екты находящиеся в стадии осуществления или планиро
вани~. на Филиппинах, в Индонезии, Гватемале, Домини
канской Республике, Колумбии, Венесуэле, Ботсване и Бу
рунди, вполне разумно ожидать, что к 1985 году доля раз; 
в11вающихся стран в мировой добыче никеля по меньшеи 
мере, по-видимому, будет составлять 20 процентов. 
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На основе Э'ГИХ предположений подсчитано, 
что к 1985 году произнодство металлов ·из кон
креций может составить около 18 процентов об
щего с.проса. Это значительное проникновение на 
рынок может привести к некоторому снижению 
цен на никель. Можно отложить некоторые вле
кущие крупные затраты проекты по разработке 

латаризированных пород, которые планируются 

в ~настоящее время, но в большинстве случаев на 
производство никеля традиционным способом, 

по всей видимости, не будет оказываться серьез
ного воздействия . Фак11ически, произ.водство из 
источников, находящихся на суше, чтобы удо

влетворить спрос во всем мире, должно будет 

увеличиваться приблиЗ'ителыю на 70 процентов 
от уровня добычи никеля в 1972 году. Большая 
часть этого увеличения тем не менее потребует

ся до 1980 года; с того времени почти все допол
нительное увеличен1ие спроса будет удовлетво
ряться за счет производства продукции промыш

ленности конкреций. В свете возрастающих труд
ностей в области сохранения окружающей сре
ды, чему сопутствует повышение издержек про

изводства в развитых странах, и в силу различ

ных планируемых проектов в развивающихся 

странах, вполне возможно, что доля развиваю

щихся стран ,в добыче никеля в 1985 году фак
тически превысит 20 процентов. 

Таблица. 3. Предполагаемая рыночная доля производства никеля из конкреций 
к 1985 году 

Ь) Медь 

( в тыс. метрических тонн) 

1972 год 1 

Добыча полезных ископаемых в мире: 

Развивающиеся страны . . . . . 

Развитые в промышленном отношении страны 

Итого . . . . . . .. . • • • 

Общая выплавка металлq (из добы-вае,11ых на су-
ше руд) . . . . . 

Производство . металлов из конкреций . . . . 

Общее потребление* (не включая металл·ический 
лом) . . . . . . . . . . 

Источник: 1 World Metal Stotistics, январь 1974 года. 
2 Расчетные данные. 

79,5 

545,6 

625,1 

587,5 

573,6• 

Тон чаж 1985 год 2 

210 " 
850 е 

1 060 а 

1 оооа ь 

220 ь 

1 220 • 

ДоАя в про
центах 

17 d 

65 d 

82 d 

82 

18 

100 

* За исключением непосредственного •использования никеля в виде 
лома. 

Примечан«я: а) Средняя эффективность извлечения металла из руд такая же, 
как и в 1972 году (94 процента). 

Ь) Выплавка металла из :находящихся . на суше руд плюс производ
сr.во металла из конкреций равняется общему потреблению (дли
те.!JЬНОе равновесие спроса и предложени.я). 

с) На долю развивающихся стран nриходится приблизительно 
20 процентов мировой добычи . 

d) Снижено на 94 процента. 
е) За исключением основного объема непосредственно испо.,ьзуемо

rо ни1<еля в виде лома. 

Электрическая проводимость и сопр~тивляе
мость коррозии делают медь неоценимои в про: 

изводстве электрического обору давания, кабелеи 
и проводов для л1Иний связи и электропередач, 

для бытовь1х электроприборов, в производств"е 
труб и проката для строительства и х-имическои 

промышленности, в производс11Ве сплавов и для 

ряда других целей~ Не(:мотря на конкуренцию в 
некоторых областях со стороны алюминия, плас
тических масс, стекла и других .матер,иалов, 

спрос на медь за последние два деся'Гилетия воз

растал в среднем на 5 процентов в год. Особен
но сильно спрос вырос с 1972 года, 'И поскольку 
предложение отставало от спроса, цены подня
лись, достиг~нув в конце 1973 и начале 1974 года 

рекордного уровня, равного более 1,10 долл. 
США за фунт 70. 

Долговременные рыночные перспек'ГИВЫ впол

не привлекательны. Как ожидается, до конца 
этого столетия спрос ежегодно будет возрастать 
на 4-5 процентов. В ответ на благопр,иятные 
условия спроса производители расширяют шахт

ные и плавильные мощности. Как ожидается, ме
жду 1972 и 1978 годами шахтные мощности в 
странах, помимо стран централизованного пла

нового хозяйства, возрастут на 45 процентов 71 . 

10 Metals Week, February 4, 1974. 
11 Jnterпatioпal Wrought Copper Council, Survey of Plan

ned /ncreases in World Copper Mines, Smelter and Refinery 
Capacities, 1972-1978, London, 1973, рр . 6 апd 7. 
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Производство меди сконцентрировано значи
тешто меньше, чем производство остальных трех 

важнейших металлов, извлекаемых из • конкре
ций. Около 56 стран ежегодно добывают более 
1000 тонн ме.д!И (с содержанием металла). Разви
тые в промышленном отношении страны являют

ся ·крупнейшими производителями и потребите
лями. Только Канада, Советский Союз и Соеди
ненные Штаты в 1972 году произвели 3,3 млн. 
тонн -мед:и, или 46 процентов мирового производ
ства. Развивающиеся страны, на долю которых 
приходится 42 процента общей добычи руды 
( 1972 год), пока что являются ведущими экспор
терами. В 1971 году - последний год, для кото
рого ·имеются сравнительные статистические дан

ные,- чистый экспорт ;13 развивающихся стран 

во всех формах (руды, концентраты, блистирная 
и рафинированная медь) составил почти 2 млн. 
тонн, или 73 процента мирового экспорта меди 72 . 

Ожидается, что производство на основе кон
креций будет иметь весьма нез!начительное вли
яние па рынок мед!и к 1985 году. Если спрос на 
рафинированную медь будет увеличиваться сред
ними темпами на 5 процентов в год, то к 1985 
году это составит примерно 14 900 ООО тонн. В 
противоположность этому производст-зо на осно

ве конкреций, по-видимому, составит примерно 
200 ООО тонн, или 1,3 процента 'Всего потребле-

72 Увел11ч11вающаяся добыча меди из лома, выбрасыва
ю:с на рынки металла из правительственных запасов США 
11 более быстрое расширение добычи руды в развитых в 
промышленном отношении странах привели к снижению 

доли чистого экспорта развивающихся стран в общем ми
ровом потреблении рафинированной меди с 31,2 процента 
в 1968 году до 27,4 процента в 1971 году. 

ния. Возможно, наиболее подходящим критерием 
предположительного влияния разработки кон
креций на рынки меди было бы производство на 
основе конкреций как доли объема чистого им
порта промышленных стран. Например, в 1971 
году чистый импарт в размере 2,2 млн. тонн 
представлял собой приблизительно 33 процен
та 73 от общего потребления этих стран 74. Исходя 
из того, что объем чистого импорта развитых 
стран с рыночной экономикой будет все еще со
ставлять 1/ 3 их общего потребления ,меди в 1985 
году, производство на основе конкреций составит 

только 5,5 процента необходимого объема чисто
Г<> импорта. Другими словами, производство на 
осн<>ве конкреций даст -примерно 200 ООО тонн -из 
приблизительно 3 630 ООО тонн объема чистого 
импорта, который, по-видимому потребуется к 
1985 году для развитых стран с рыноч1ной эконо
микой 75. 

73 Эта доля, по-видимому, будет увеличиваться в тече
ние рассматриваемого периода. Известно, например, что 
52 процента от общего увеличения мощностей рудников, 
запланирова нного на 1972-1978 годы, должно приходить
ся на развивающиеся страны. International Wrought Copper 
Council, ор. cit., рр. 6-7. 

74 Статистические данные по торговле медью для стран 
с централ~1зованно планируемой экоиомикой не являются 
в достаточной степени полными для проведения междуна
родного сравнения. Судя по имеющимся данным, объем 
чистой торговли незначителен и составляет примерно 20-
50 тыс. тонн импорта или экспорта в зависмости от года. 

75 Для сравнения, в 1971 году объем чистого импорта 
достиг 723 ООО тонн в Японии, 472 ООО тонн в Федератив
ной Республике Германии, 371 ООО тонн ' в Соединенном Ко
ролевстве, 308 ООО тонн во Франции, 260 ООО тонн в Италии, 
130 ООО тонн в Бельгии и 115 ООО тонн в Соединенных Шта
тах Америки. К 1985 году этот оgъем чистого импорта, по 
всей видимости, удвоится. 

Таблица 4. Статистические данные о меди: рудниковая добыча, потребление рафн-
• ннрованной меди и объем чистого экспорта развивающихся и промыш-

ленных стран, 1968-1972 rоды 

( в тыс. метри1tеских тонн.) 
1971 г . 1972 г. 1968 г. 1969 г . 1970 г. 

Рудниковая добыча 5 473,6 5 949,3 6 372,6 6 460,9 7 022,0 
Развивающиеся 

2 939,-1 ст~;аны 2 399.1 2 534,2 2 582,3 2 652,4 
Промышленные 

3 415,1 3 790,3 3 808,5 4 082,6 страны 3 074,5 
Пот реблен.ие рафиниро-

7 248,5 7 302,7 7 886,1 ван.ной меди« 6 500,2 7143,2 
Развивающиеся 

634,7 680,7 страны 437,7 519,5 540,3 
Промышленные 

6062,5 6623,7 6 708.3 6 668,0. 7 205,4 
страны 

Объем чистого экспор-

таь 2 623,2 2 719,4 2 823,1 2 722,0 включ. 

Развивающиеся 
страны 2 027,3 2 199,1 2 175,0 1999.3 включ . 

Промышленные 
страны 595,9 520,3 648,1 722,7 включ. 

Источник: World Metal Statistics, август 1973 года и январь 1974 года. 
П ри.мечан.ия: а Включая лом и продажу из государственных запасов США. 

ь Во всех видах: руда, концентраты, черновая и рафинированная 
медь. 
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с) Марганец 

Как подчеркивалось выше, подсчеты относи
тельно получения марганца из конкреций страда

:ют существенной :неопределенностью. Поэтому 
любой подсчет возможного влияния этого спосо
ба получения на рынк,и марганца должен рас

-сматриваться в качестве первого грубого пред
положения. 

Примерно 95 процентов мирового произ·водст
.ва ма,рганцевой руды используе1'ся для произ
·водства стали в ос'Новном в форме ферромарган
·ца. Во многих странах как развивающихся, так 
. и промышленных, существуют весьма большие 

запасы марганца. Открытие ряда крупных со
_временных открытых карьеров и использование 

экономичес~и выгодного 1'ранспорта для пере

:возки руды насыпью способствовал~и постоянно
.му снижению цен в последние два десятилетия 

(однако события последнего года привели к рез
кому росту цен на марганец). С,прос на марга

:нец ,не является гибким, в результате чего допол
нительные поставки обычно приводят к снижению 
цен. 

Предполагаемое содержание марганца в рудах, 
добытых в 1971 году, достигло 8,3 млн. тонн, /ИЗ 
которых 46 процентов были добыты в развиваю
щихся странах 76. Подробные статистические 
данные по торговле за 1969 год указывают, что из 
.3,7 млн . тонн марганцевой руды, экспортирова·н
ной в этом году, 56 процентов приходится на ·раз
вивающиеся страны 77. Соответствующих статис

·тических данных по потреблению во всем м1ире 
не существует, однако, учи-rывая характер рынков 

.марганца, есть все основа'НИЯ полагать, ч:rо об
щий спрос соответствует -мировому производст

ву 78. Исходя из того, что спрос на марганец бу
дет увеличиваться •В среднем на 5 процентов в 
год, к 1985 году мировой спрос приблизительно 
составит 16,4 млн . тонн ,марганцевой руды. 

Первоначальный подсчет количества марган
ца, полученного из конкреций, к 1985 году д~ст 
920 ООО тонн, что составит всего лишь 5,6 про
цента предполагаемого мирового спроса за этот 

год. Однако, учитывая тот факт, что страны с 
централизованно пла,нируемой экономикой в об
щем являются чистыми экспортерами марганца, 

производство на основе конкреций будет направ
лено на удовлетворение потребностей развитых 
стран с рыночной экономикой. Производство на 
основе конкреций, по-в.идимому, составит почт,и 

13 процентов потребностей импорта этих страiН к 

1в United Nations, Statistical Yearbook, 1973 (пре1двари· 
тельно). • 
п См. Проблемы, существующие на мировом рынке мар-

2анцевой руды (TD/B/C.1/105), июль 1971 года. _ 
1а Фактически производство было до некоторои степени 

ниже в послед1:1ие несколько лет в связи с тем, что прави
тельство Соединенных Штатов Америки пустило в продажу 
значительное количество марганца из своих запасqв. 

1985 rоду 79• Учитывая весьма негибкий спрос на 
марганец 80 ·и возможности традиционных постав• 
щиков поддерживать •расширяющееся производ

ство в течение м·ноrих лет только с незначитель

ными капиталовложениями, дополнительные по

ставки с морского дна, возможно, окажут отри

цательн·ое •воздействие на цены рынка . Более то
го, если марганец будет извлекаться ·из 10 млн. 
тонн конкрец·ий 81 вместо предполагаемых здесь 
4 млн . , то производство на основе конкреций мо
жет составить примерно одну треть импортных 

по-rребностей развитых стран с рыночной эконо~ 
микой. В этом случае рынок будет гораздо более 
неустойчивым и цены резко снизятся . 

По всей видимости, р _азвитие производства на 
оонове конкреций заметным образом повлияет на 
развивающиеся страны, экспортирующие марга

нец. Масштаб этого влияния трудно оценить вви
ду существующей структуры рынка. Большая 
часть торговли в странах с рыночной _экономикой 
связана со сделками между дочерними предпри

ятиями в странах-производителях и контроли

рующими компаниями - как правило, крупны

ми ·производителями стали - в промышленных 

странах. Этот огромный «захваченный рынок» 
по-видимому, не пострадает значительно в плане 

объема, хотя зарегистрированный объем сде·лок, 
по-видимому, снизится. Некоторые старые про
изводители, имеющие более высокие расходы в 
связи с ·низкими сортами рудьi, больши.ми рас
стояниями от рудников к портам и несоответст

вующими портовыми средствами будут, по-види

мому, в числе Н?Иболее пострадавших. 

Каждая ·из трех развивающихся стран: Брази
лия, Габон и Индия экспортирует ежегодно мар
ганцевой рУды и ферромарганца примерно на 
30 млн. долл . США. Гана, Заир и Марокко экс
пор-rируют -менее чем на 10 млн. долл. США каж
дая. Некоторые другие страны экспортируют 

менее чем на 2 млн. долл . США каждая . Экспорт 
марганца является важной статьей tтоступлеН1Ия 
иностранной валюты только для Табона, где она 
сост.i-вля.ет .примерно 20 процентов общего объе
ма экспорта . Что касается других ооновных раз

вивающихся стран-производителей, то экспорт 
марганца составляет 2 ·или менее процента от 

общего экспорта. 

19 Если к этому времени доля рынка разв~:тых стран с 

рыночной экономикой будет оставаться такои • же, как и 
в 1969 году (57 процентов), то эта 1руппа стран будет по
треблять примерно 9,3 млн. тонн марганца. Более того, ес
ли предположить, что, как-и в 1969 году, примерно 78 про
центов потребностей развитых стран с рыночной экономи
кой будет удовлетворяться за счет !fМПорта, т~ это составит 

примерно 7 3 млн. тонн марrанцевои руды. 
so См. M~nganese Оге: Brief review of main proЫems and 

possiЫe forms of action (T/B/C.1/131/Add.4), р . 3, и Влия
ние добычи марганца с морского дна, с особым учетом 
влияния на развивающиеся страны, производящие марган• 
цевую руду (TD/B/483). 

s: Одна операция в размере I млн. тонн/год и 3 опера• 
ции в размере 3 млн. тонн/год. 
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d) Кобальт 

Кобальт- это дорогой металл с относительно 
небольшим рынком. Он используется для произ
водства ряда промышленных товаров как метал

лических, так и неметаллических. Основная осо
бенность этоrо металла заключается, по-види-мо
му, в ero высокой жаропрочности, однако он так
же обладает важными маrни11ными и химически
м·и свойствами, которые делают ero •наиболее 
удобным для использования в ряде быстро рас-

Таблица 5. Кобальт: мировая добыча в рудннкаха 

(содержание кобальта в метрических тоннах) 

Страна 1970 2. 1971 2 . 1972 г. 
ь 

Развитые страны 535() 5 13() 5520 
Австра.1ня . 470 310 740 с 
Канада 2070 1 960 1880 
~,н.1я11дня 1270 1 270 1270 
СССР< 1540 1 590 1630 

Развивающиеся стра-
НЬl 18500 16600 17740 

Куба 1540 1 540 1540 
Марокко 600 980 1150 
Заир . 13960 12 ООО 13 ООО с 
Замбия 2 400 2080 2050 

Итого 23850 21 730 23260 

Источник: /. D. Corrick, «Cobalt», И. S. Вигеаи of Mines 
Minera/ УеагЬооk (Preprins), 1972, р. 5. 

" Кроме того, известно, что в дополнение к перечислен-
11ым стра11ам, Болгария, Кипр, Германская Демократиче
ская Республика, Новая Каледония, Норвегия, Польша , 
Соедю1е11ные Штаты Америки, Испа11,ня и Швеция добы
вают руду (медную, нике.1евую и/или пиритовую), кото
рая содержит промышленные количества кобальта, но 
имеющейся информаuии 11едостаточно .для проведения на
дежной оценки у.ро.внеи''1{обычи . Дру11не страны также мо
гут добывать кобальт в качестве побочного компонента 
руд и концентратов других металлов. 

ь Предварите.пьные данные. 
с РаС'lетные данные. 

ширяющихся отраслей промышленности с пере
довой технологией 82. Кобальтом можно заменять 
различные друnне цветные металлы, что приво
дит к значительному уменьшению стоимости 83

• 

Одним из потенц-иальных рынков, представляю

щих особый интерес, является rальванопокры
тие, где кобальт заменил никель во время нике

левой забастовки в 1969 rоду. 

Кобал-ьт производится, в основном, в качест
ве побочного продукта медной и Нlикелевой про-

г2 Автомобнль11ая промышленность может стать основ
ным потребителем кобальта, используя его в жаропрочных 
сr1.1авах для производства газовых турбин и в качестве ка
та.~изаторов в форсажных камерах д.1я выхлопных газов. 
См. J. D. Corrick, «Cobalt», U. S. Вигеаи of Mines Minerals 
Yearbook, 1972 (Dreprints). 

83 В этом докладе указывается, что долгосрочная гиб
кость не может быть предсказана без дальнейшего изуче
ния этого вопроса. См. Разработка минеральнь1х ресурсов 
дна .морей и океанов за предела.ми действия национальной 
юрисдикции: вопросы .международной политики в области 
СЬlрьевых 11атериалов. Специальное исследование по кобаль
ту (TD/B/449/Add.1), стр. 2-5. 

мышленности. Заир до настоящего времени яв
ляется самым крупным производителем, добыва
ющим около двух третей от всего объема руд

ного производства. Путем выборочной добычи 
медных руд с ·высоким содержанием кобальта 

Заир традиционно приспосабливал предложение 
к спросу. Побочное производство в других стра
нах быстро расширяется, и ожидается, что новые 
J]роекты горнодобывающей промышленности в 
Австралии, Замбии, Канаде, Новой Каледонии Р. 
на Филиппинах увеличат поставки к середине 
70-х rодов этоrо века. 

Статистические данные о добыче кобальта и 
- его потреблении, как правило, являются непол
ными и часто противоречивыми . И это не удиви-• 
тельно в связи с тем, что производство кобальта 

носит побочный характер и ~имеет относительно 
небольшую долю в мировой торговле сырьем. 
Зарегистрированная добыча на рудниках состав 
ляла в среднем 23 ООО тонн в период с 1970 по, 
1972 rод. Из этоrо количества . примерно 76 про
центов производилось развивающимися страна

ми (см . таблицу 5). При расчетах потребления · 
необходимо пр1инимать во внимание фактическое 
количество металла, полученного из руды, ло-

ма и поступлений из государственных запасов 
США. Согласно оценкам 84 в период 1969-1971 
годов потребление; исключая страны с централь
но планируемой экономикой, составило в сред
нем 23 800 тонн, причем в предыдущем десятиле
тии среднегодовые темпы роста равнялись 6,2 
процента. 

Для целей данного исследования предполага
ется, что в течеН1ие 1972-1980 годов годовые тем
пы ,роста составят 6 процентов и увеличатся до 
8 процентов в течение 1981-1985 85• 

Предполагается, что к 1985 rоду мировое по
требление составит 60 ООО тонн, а поступление из 
конкреций по оценкам составит 30 ООО тонн. Ос
тальные 30 ООО тонн будут поступать от традици
онных поставщиков. Можно ожидать, что цены 
-юэ. кобальт начнут падать, когда продукция кон
креций поступит на рынок, и предполаrает-ся, что 

к 1985 году цены будут прибл1изительно сост;э.в
лять две трети нынешнего уровня или 2 долл . 
США за фунт. 

84 TD/B/449/Add., стр. 4. 
85 Что касается периода 1972-1980 годов, то данные

оценки являются простой экстраполяцией тенденций, на 
б,1юдавшихся в прошлом, основанной на сохранении суще
ствующих условий (высокие цены, то есть 3, 10 долл. США 
за фунт; относительный дефицит; одинаковое конечное ис
по.1ьзование). Однако представляется несомненным, что, 
когда значительный объем продукции конкреций поступит 
на рынок, произойдет снижение цен. Добывающая промыш
ленность, занимающаяся разработкой конкреций, несомнен
но будет стремиться расширить рынки сбыта кобальта пу
тем непрерывного снабжения по низким ценам. Исходя из 
этого предполагается, что годовые темпы уве.~ичения спро
са на кобальт в течение . периода 1981-1985 годов составят 
8 процентов; ожидается, что в этот период будут возмож
ны значительные поступления руды из конкреции . 
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С другой стороны, есл,и спрос не будет увели
чиваться таким·и темпами, как предполагается в 

данном докладе, или, если выработка из конкре

ций значительно превысит 30 ООО тонн, то в этом 
случае давление на цены на кобальт будет более 
серьезным. При так.их обстоятельствах цены мо
гут упасть до уров·ня цен на никель, поскольку 

в некоторых случаях кобальт ,может использо
ваться как заменитель никеля. Фактически это 
произойдет, вероятно, во второй полов·ине 80-х 
годов. 

е) Резюме 

Ожидается, что к 1985 году конкреции станут 
важным источником полезных ископаемых ( см. 
таблицу 6). Влияние продукцИ1и морского дна 
на мировых рынках будет ко,лебаться в значи
тельных пределах относительно четырех основ

ных металлов. К тому времени конкреции будут 
наиболее важным источником кобальта, снаб-· 

жая, по крайней мере, половину мирового рын
ка, а цены при этом снизятся до уровня, равного 

двум третям нынешних цен. Много неопределен
ностей связано с положением с марганцем: 13 
процентов потребностей в импорте развитых 
стран с рыночной экономикой могут быть удо
влетворены за счет добычи ·руды из конкреций, 
это приведет к снижению цен на марганец, по 

крайней мере, на 50 процентов и к некоторому 
снижению цен на марганцевую руду и на ферро
марганец. Продукция конкреций окажет влияние 
на рынок никеля, поскольку на долю конкреций, 
вероятно, придется более одной четвертой по
требностей промышленно развитых ·стран в им
порте (таблица 6); учитывая гибкий характер 
спроса на никель, ожидается, что произойдет 

лишь незначитель·ное изменение цен на этот ме

талл. Производство меди окажет лишь незначи
тельное влияние на рынок меди. Оно может со
ставить 5,5 процента от потребностей развитых 
стран с рыночной экономикой в чистом импорте. 

Таблица 6. Марганец, никел~, медь н кобаль,:: возможный уровень производства на 
основе конкреции, предполаrаемыи мировой спрос и преJ\nолаrаемые по• 
требности промышленных стран в чистом импорте в 1985 году 

( в тыс. метрических тонн) 

Возможный Предnолагае- Производство Предполагае- Производст-
уровень мый Аtировой на основе А<ые потребно- во на основе 

конкреций производства спрос конкреций сти промыш-
на основе кон- как процент ленных стран как процент 

потребностей 
промышленных 

стран в чис

том импорте 

креций Аtирового в чистом 

Марганец 

Никель 

Медь 

Кобальт 

920 

220 

200 

30 

16 400 

1220 

14900 

60 ь 

спроса и,нпортеа 

6 

18 

7 300 

770 

1,3 3 600 ь 

50 данных нет 

13 

26 

5,5 

данных нет 

Источник: World Metal Statistics, United Natiol'/.s Statistical Yearbook; ЮНКТАД: 

Пробле,иы, существующие на Аtировом рынке · .марганцевой рудь1 (TD/B/C.1/105). 
а) Исходя из того, что потребности в чистом импорте будут пропорцио-

,надьны потребностям ,в 1972 году. . . 
Ь) Исключая страны с центра.~изованно планируемои эковомикои. 

4. Долгосрочные перспективы разработки кон
креций 

Стабильное долгосрочное развитие разработ
ки конкреций будет зависеть от ее относительной 
конкурентной способности no сравнению с други
ми источниками металлов, а именно по сравне

нию с горнодобывающей промышленностью и 
рециркуляцией. Относительная конкурентоспо
собность этих альтернативных источников полез
ных ископаемых будет зависеть от состояния рын

ка, технического прогресса и возможных ограни

чений организаЦ1ионного порядка. 

Организационные рамки разработки ресурсов 
международных районов могут включать в себя 

положения о рациональном долгосрочном плани

ровании разработки кон.креций. Этот вопрос рас
сматривается в следующей главе. Однако оче
вид:но, что те виды контроля или правил, которые 

могут быть пр:иняты, будут направлены на ори
ентацию разработки конкреций согласно курсу, 
несколько отличному от того, который опреде
лится в результате действия нерегулируемых 
господствующих на рынке сил. В этой связи оста
ется выяснить, каким образом будет осущест
вляться долгосрочное развитие ресурсов конкре

uий, если оно будет регулироваться исключитель
но действующими на рынке ценами. На основе 
имеющейся информации о долгосрочных пер
спективах разработки конкреций можно сделать 
лишь некоторые выводы общего порядка. 
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При рассмотрении вопроса об ;инвестициях в 
новые проекты возникает вопрос о добыче сопут

ствующих полезных ископаемых и побочных 

продукто~. В сущности проекты по разработке 
конкреции будут осуществляться при условиях, 
господствующих на свободном рынке 86 до тех 
пор, пока ожидаемые доходы по инвестициям 

будут_ больше ожидаемого уровня доходов от ин
вестиш1й в традиционные горные разработки. 
Как видно из имеющейся информации, • первый 
этап разработки конкрец-ий будет действительно 
очень прибыльным (см. раздел III.5). Как толь
ко первые несколько предприятий начнут дейст
вовать и окажутся оправданными в отношении · 

ф1111ансов, что ожидается, за,интересованность 
в инвестициях возрастет. Но как только расши
рятся первые шахты и начнется вторая волна 

11нвест11цни, возникнет некоторое давление со 

стороны рынка в сторону изменения доходов, nо

лучае:-.1ых от разработки конкреций. 

После первого десят,илетия добычи, возможно, 
наступит новое расширение данной промышлен
носп1, что приведет к уменьшению средних дохо

дов; это в знач.ительной мере будет обусловлено 
сокращением производственных расходов в ре

зультате повышения производительности и со

здания более передовых систем. Как скоро :и в 
какой мере произойдет вероятное снижение цен 
на каждый внд полезных ископаемых в отдельно

сти, будет зависеть от относительного объема 
продукции конкрец~й по сравнению со спросом 
на них в мире и соnостаВ1ительной стоимостью 
горных разработок. Обычно по мере увеличения 
объе:-.1а добываемой из конкреций руды полез
ных ископаемых цены на эти металлы будут сни
жаться до уровня цен на их наиболее важные за
мешпели . 

Ожидается, что одной ·из первой жертв явится 
кобальт. Приблизительно к 1985 году половина 
мирового спроса, вероятно, будет удовлетворять
ся производителями, занятыми разработкой кон
креций . По мере осуществления новых проектов 
по разработке конкреций цены на ко6альт в ко
нечном счете снизятся до уровня цен .на никель. 

Можно также ожидать, что на рынке металли

ческого марганца также nро·изойдут резкие из
менения . Добыча металлического марганца в ре
зультате разработки только одной конкреции с 
объемом производства 1 млн . тонн в год может 
в 1980 году почти в два раза превысить ожидае
мый объем металлического ма-рганца на м,иро 

вом рынке. В результате цена на этот ,металл 
резко упадет и в -конечном итоге стабилиз1ируется 
на уровне существующих в настоящее время цен 

86 Есть основания полагать, что некоторые из главных 
стран - нмпортеров полезных ископаемых изъявят желание 
финансировать разработку конкреций, в случае необходи
мости, с тем чтобы достичь минима.~ьноrо уровня само
обеспеченности . В этом случае добывающая промышлен
ность по разработке конкреций может выйти за пределы, 
которые будут оправданы одними соображениями рынка. 

на ферромарганец, который, вероятно, будет за
менен в сталелитейной промышленности метал
лическим марганцем. Несомненно, это будет оз
начать коренную перестройку всей промышлен
ности по добыче марганца, с серьезным\И послед
ствиями для традиционных поставщиков руды и 

ферромарганца. 

Конечная замена в сталелитейной промышлен
ности ферромарганца металлическим марганцем 
просто станет вопросом, зависящим от конку
рентоспособности цены. Аспект, связанный с по
бочным-и продуктами при добыче марганца в 
большинстве систем, является дополнительным 
стимулом для за1нимающихся разработкой мор
ского дна создать новый металлургический про
цесс, который сократит расходы, связанные с до
рогостоящим этапом отделения марганца. Зна
чение этого стимула будет очень велико; напри
мер, даже при цене 200 долл. США за тонну 87 

(вместо существующей в настоящее время цены 
730 долл. США за тонну металлического ,марган
ца) добыча металлического марга~нца увеличит 
валовые доходы предприятий по разработке кон
креций почти на· '-50' процентов: Поэтому можно 
ожидать, что к концу 80-х годов технико-эконо
мические проблемы будут разреше~ы ·и конкре
ции станут главным источ,ником марганца для 

сталелитейной промышленности мира. 

Ожидается, что резкое уменьшение цен на ко'
бальт и марганец, IИ, вероятно, на .мол,ибден из 
числа редкоземельныл металлов не приведет к 

резкому снижению рентабельности промышлен
ности по разработке конкреций. Никель по-преж
нему останется наиболее важным источником 
дох0~дов, на долю которого будет п:р1Иходиты:я 
около 40-55 процентов валовых доходов в зави
симост.и от того, добывается марганец ;ил1:1 нет 
(там же). Значительное давление 1На экономику 
разработки конкреций будет оказано, когда про
изойдет расширение производства в таких разме~ 
рах, что это вызовет уменьшение цен 1на никель. 

Даже при значительно низюих ценах на никель 
при втором и третьем поколении систем по раз

работке конкреций с ·их ограниченным объемом 
разработок расходы по транспортировке и обра
ботке, возможно, по-прежнему останутся прием-

. лемыми для промq1шленности с экономической 
точки зрения . 

В этой связlИ встает вопрос, какая будет пре
дельно низкая цена на никель? Вероятно, спрос 
на никель в значитель,ной степени зависит от наи
более низких цен, сохраняющихся на протяже- ' 
нии достаточно продолжи1ельного периода вре

мени. Кроме того, никель является заменителем 
ряда ,металлов, хотя будет довольно трудно оп
ределить те масштабы, в которых медь в некото
рых случаях может быть заменена никелем, од-

37 200 долл. США за тонну - рыночная цена за обычный 
американский ферромарганец, содержащий 78 процентов 
марганца . 
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нако можно предположить, что предельно низ

кой ценой на никель может явиться цена на 
медь. Пос.кальку мировой спрос на медь прибли
зительно в 14 раз больше ·спроса на никель 
(7 886 ООО тонн по сравнению -с 574 ООО тонн в 
1972 году), то в этой связи будет иметься воз
можность поглотить значительный объем допол
нительных поставок никеля в некоторых конкрет

ных областях, где используется медь. Возмож
ность взаимоза-меняемости н1икеля и меди на не

.которых рынках является чиtто гипотетической, 
чего, 0веро,я1'но, не произойдет до 90-х годов или 
вообще не произойдет. Одна·ко, если это случнт

·СЯ, то радикально изменит относительное значе

ние промышленности конкреций. В таком случае 
может произойт.и значительное ра-сширение мас
штабов разработки конкреций, и эта промышлен
ность станет r лавным поставщиком меди, а так
же крупнейшим источником кобальта, магния, 
никеля, -молибдена, ванадия и, возможно, других 
металлов. Конечно, это осуществимо только в 
том случае, если власти не будут контролировать 
-темпы разработюи конкреций. 

III . СОДЕйСТВИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ РАЗРАБОТКЕ 
РЕСУРСОВ КОНКРЕЦИЙ 

В заявлениях официальных и научных кругов 

о'Гносительно конкреций часто говорится о. том, 
что они должны разрабатываться рациональным 
-образом. Это совпадение мнений подчеркнуто в 
пункте 9 Декларации принципов, регулирующих 
режим дна морей и океа•нов ,и ero недр за преде
лами действия национальной юрисдикции 88

, ко
торый гласит, что «режим будет предусматри
вать, среди прочего, упорядоченную и безопас
ную разработку и рациональное хозяйственное 
использование этого района и его ресурсов, рас
ширение возможностей их использования». Для 
оказания содействия рациональному использо
ванию ресурсов ·конк·реций необходимо будет оп
ределиiъ основные кардиналЬ'ные цели и изучить . 
их с тем, чтобы уточнить те масштабы, в которых 
они могут противоречить друг другу или допол

нять друг друга. 

1. Определение основных кардинальных целей 

В научной печ-ат11 и · в обсуждениях, имевших 
место в Комитете по мор,скому дну, был предло
жен и глубоко проанализирован ряд целей . Они 
были изложены е: разл1ичоНой степенью ясности в 
Декларации принципов, и их м-ожно обобщить 
следующим образом: 

а) Содействие_ разработке ресурсов конкреций 

В течение некоторого времени ставится вопрос 

0 том, достаточны ли известные запасы полезных 
ископаемых пр1и наличии постоянного увеличе-

ss Резолюция 2749 (XXV) Генеральной Ассамблеи. 

ния материального потребления. Совсем недав
но резкое увеличение цен ~на сырье заставило 

главные страны-потребители активно заняться 
поисками аль'Гер•нативных источников полезных 

ископаемых. Потенциал ·разработки конкрец,ий 
побудил промышленно развитые страны , завися
щие от импорта полезных ископаемых, уделить 

первостепенное внимание их разработке. На про
тяжении ряда лет эти страны проводил1и широ

кие исследования и пр·едпринимали усилия для 

решения тех проблем, которые связаны с разра
боткой конкреций и перера-боткой добытых по
лезных ископаемых, в силуэrого в настоящее!Вре

мя техн·ический аспект более ·не_ является ограни
чивающим фактором для развития этой отрасли. 

Ь) Уменьшение влияния разработки конкреций 
на экспорт развивающимися странами по

лезных ископаемых 

Развивающиеся страны, по понятным причи
нам, выразили серьез•ную озабоченность по пово
ду перспектив новой отрасли; · которая может ока

зать серьезное влияние на их рынки. Необходи
мость в контролируемой разработке конкреций 
очев-идна для таких стран, -как Чил·и, Г-абон, Га
на , Перу, Филиппины , Уганда, Заир и Замбия, 
которые в значительной степени зависят от экс
порта полезных ископаемых, которые также бу
дут добываться из конкреций. Для большого 
числа других развивающихся стран экспорт по

лезных ·ископаемых занимает важное м·есто в их 

торговом -балансе. Для них потеря нескольких 
миллионов долларов, получаемых из поступле

ний от экспорта, может также оказаться доволь

но серьезным фа,ктором, учитывая их постоянные 

трудности с платежным балансом. Однако этот 
довод, объясняемый соображениями платежного 
баланса, имеет важное значение :не только для 

развивающихся - стран. Такие являющиеся круп
ным-и экспортерами полезных ископаемых ,и ме

таллов ра :шитые в промышленном отношении 

страны, как Австралия, Канада, Франция и Юж
ная Африка также выразили а•налогичную озабо
ченность . Ослабление давления, оказываемого 
платежным балансом, также является тем дово 
дом, который используется группами стран из 
числа стран-импортеров, требующих установле
ния одностор.оннего законодательства, которое 

б • 89 Э 
будет регулировать разра О'ГКУ ,!<онкреции • то 
объя-сняет причины з,начительнои поддержки, не
обходимой для уменьшения отрицательных по
следствий для развивающихся стран - экспорте

ров полезных ,ископаемых. 

sg «Если S.\ 134 станет законом, то промышленность США 
немедленно начнет предпринимать усилия по переработке 
марганцевых конкреций, в настоящее время Я!3Ляющихся 
.1 11шь необычным минералом, .в материал, которым будет по
ступать по кан алам мирово11 тоуговлн и поможет Соеди
ненным Штатам уменьшить свои дефицит платежного ба
ланса ». Заявление г-на Т . С . Арн по поручению конгресса 
Mineral Resources of the Deep Seabed (см . подстро11,ное при-
мечание 13), р. 136. 
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с) Обеспечение участия развивающихся стран ды от разработки конкреций. Эти доходы затем 
в разработке конкреций будут распределяться согласно соответствующим 

Развивающиеся страны считают, что крайне кр,итериям в пользу развивающихся стран. 

сложная технология разработки конкреций, е) Охрана морской окружающей среды 
переработка добытых полезных ,ископаемых 
11 связанные с этнм значительные потреб
ностн в капиталах (от 150 до 250 млн . 
долл. США или более на каждое отдельное пред
прнятие по разработке конкреций) ограничат эту 
промышленность шестью наиболее развитыми 
странами в том случае, если не будет предприня
то как11х-л11бо других мер . Малые промышленно 
развитые страны также признают свою ,неспособ

ность конкурировать с ведущим.и промышлен·но 

разв11тым11 странами в этом начинании 90. Поми
мо увеличения потенциала самой промышленно
сти ожндается, что значительные дополнитель

ные прибыли получат судостроительная промыш
ле11-ность, промышленность тяжелого оборудова

ння II отрасли промышленности, связанные с об

работкой металлов . Крайне важное значение 
разработки конкрецш·1 было подчеркнуто прези
дента:., Совета судостроителей Америки: 

«По достижении своей зрелости разработка 
недр океанских глубин •несомненно внесет свой 
вк.пад в технический прогресс не только в об
.'!астн судостроения, но и в области добычи 
.нефтн в открытом море, обогащая пр.и этом в 
равной степени морскую науку и открывая пе
ред человеком другие виды деятельности, о 

которых мы ·пока еще не имеем никакого .пред

ставления» 91 • 

d) Макси1,1альное увеличение 
народного органа 

доходов между-

С самого начала переговоров по международ
ному режиму для )'€Сурсов полезных ископаемых 

со дна морей и океанов допускалос6, что разра
ботка конкреций явится новым значительным ис
точником доходов для международного сообще
ства. Утверждая, что, поскольку наиболее важ
ные экономические выгоды от разработки кон
крецнй придутся ,на долю промышленно разви
тых стран, занятых разработкой технолог.ни до
бычи полезных ископаемых из конкреций,- ко 
торые также являются главными импортерами 

полезных ископаемых,- международный орган 
должен получать максимально возможные доха-

90 Эта озабоченность выражена в варианте С пункта 25 
статьи 34 проекта конвенции , содержащегося в докладе 
Подкомитета I Комитета по морскому дну об участии раз
вивающихся стран : «Д.1я целей данной статьи с государст
вами, не достигшими уровня развития морской науки и 
техники, позволяющего осуществлять разведку Района и 
эксплуатацию его ресурсов, или не имеющими финансовых 
средств, необходимых для осуществления та кой разведки 
11 эксл.1уатацни , будут обращаться на равных основаниях 
с развивающимися странами~ (Официальные отчеты Гене
ральной Асса,11блеи, двадцать вось.мая сессия. Дополне
ние :Л.lо 21 и исправления 1 и 3, том 11, стр . 131.) 

PI Mineral Resources of the Deep Seabed (см. подстрочное 
примечание 13), рр. 87-88. 

Учитывая, что мир все больше сознает нали
чие экологической ,взаимозависимости, сочли ло
гичным в~лючить в Декларацию принципов ру
ководящии принцип о том, что деятельность в 
этой области должна проводиться так,им обра
зом, чтобы обеспечить «предотвращение загряз
не~ия и заражения и других видов вредного воз

деиствия на морскую среду, включая побережье, 

и нарушения экологического равновесия морской 
среды». 

f) Сохранение ресурсов конкреций 

В течение последних лет быстрое истощение 
традиционных · источников сырья , :во многих стра

нах обратило внимание на необходимость береж
ливого отношения к невосстанавливающимся ре

сурсам нашей планеты. Декларация принципов 
четко определяет, что «защита ,и охрана природ

ных ресурсов этого района» является основной 
целью. 

2. Улаживание конфликтных интересов 

Некоторые из вышеизложенных кардинальных 
задач, очевидно, могут не совпадать. Системный 
подход к управлен-ию ресурсами морского дна 

может дать оптимальное соотношение затрат 

прибыли при улаживании ко•нфликтов, если мож
но будет составить приемлемый список перво
очередности осуществления различных задач. 
Определение первоочередности факт,ически явля
ется основным моментом этого вопроса; на про

тяжении последних пяти лет Комитет по мор
скому дну тщательно изучал его. В результате 
выявнлись некоторые основные факторы. 

Во-первых, кардинальные задачи каждой стра 
ны или региональной группы в основном отра
жают и~ интересы, о чем свидетельствуют об
щие рыночные тенденции и особое положение их 
внутренней промышленности по отношению к бу
дущей промышленности по разработке полез'НЫХ 
ископаемых морского дна. Развитие событий в 
будущем может ра~веять опасения некоторых 
стран, усилить опасения других или радикаль

ным образом изменить имевшееся у них в прош

лом представление. 

Существует твердая уверенность в том, что это 
будет осуществлено и что разработка ко'Нкреций 
будет вестись в "111ироких масштабах. Промыш
ленные круги уже рас,сматривают системы вто

рого и третьего поколений, включая такие нова
торские концепции, как металлургичеекую пере

работку конкреций. Перспективы быстроиз.меня
ющейся технологии все более и более затрудня
ют понимание международным сообществом 1;1а 
этом этапе всех соответствующих методов управ-
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ления ресурсами морского дна. Если влияние 
первых нескольких операций по разработке мож
но только представить в широкой перспективе 
разработки, то что можно сказать о втором и 
третьем поколениях системы раз-работки? Совре
менные быстрые темпы развития техники обус
ловливают необходимость придания достаточной 
гибкости международному аппарату, с тем что
бы он мог приспособиться к изменяющимся ус
ловиям и принять новую стратегию управления 
ресурсами, которая может потребоваться в ка
кой-либо иной новой ситуации. 

Учитывая высокодинамичный характер техно
~огии ·разработки конкреций ,и те неопределен
ности, затуманивающие представление о буду

щих рыночных условиях, кажется нецелесообраз
ным разрабатывать кардинальную стратегию от
носительно возможных ситуаций, которые могут 

возникнуть через десять лет. Ввиду этих сообра
жений следовало бы ~подчеркнуть, что в этом до
кладе изученные кардинальные последствия от

ражали ту совокупность ·интересов, которая су

ществовал а в 1974 году; в · силу' - этого они дол
жны периодически пересматриваться и промежу

ток времени, ,принятый для анализа последствий 

разработки конкреций, приблизителыно охваты
вал произвольно выбранное десятилетие 1976-
1985 годов. 

Следующим моментом, связанным с улажива
нием конфликтных интересов, является характер 
сбыта. Центральной проблемой, связанной с уп
равлением раз-работкой конкреций, является 
степень контроля, при наличии такового, над 

темпами разработки ресурсов. Изменение в под
ходе к этому вопросу может быть в некотором 
роде упрощенно объяснено эффективностью 
(свободная разработка ресурсов конкреций в 
соответствии с действующими на ·рынке силами) 
относительно равенства (некоторый контроль 
над разработкой ресурсов морского дна). ·' Для 
тех, кто выступает за свободную разработку, 
действующие .на рынке силы будут толкать про
мышленность по разработке конкреций к расши
рению до тех пор, пока это будет целесообразно 
с точки зрения прибыли 92, таким образом обеспе
чивая наиболее эффективное распределение ре
сурсов ·и служа интересам потребителей, удовлет
воряя их потребности в полез,ных ископаемых по 
самым возможно низким ценам. 

Эта модель распределения ресурсов, поддер
живаемая западными экономистами, объясняет
ся рядом предположений, которые в действитель
ности не все совпадают. Очевидно, что здоровая 
конкуренция, свободное передвижение ресурсов 
и общий доступ к технолоmи не имеют -места в 

92 Теоретическое равновесие в условиях свободного рын
ка будет достигнут_? в тот момент, когда д?полнительные 
единицы инвестиции в разработку конкреции будут в та
кой же мере прибыльны, как инвестиции в проекты гор
ных разработок или, в этой связи, также прибыльны, как 
возможные инвестиции в другие отрасли промышленности, 
не связанные с добычей полезных ископаемых. 

случа: с промышленностью по разработке кон
креции. Также следует напомнить, что соперни
чающая модель распределения ресурсов предпо
лагает, что существующее распределение дохо

дов социально и поли-гически приемлемо. Поэто
му развит,ие событий, происходящее в зависимо
сти от состояния рынка, которое может быть вы
годно для потребителей промышленно развитых 
стран за счет традиционных поставщиков в раз
вивающихся странах, должно тщательно прове
ряться с точки зрения справедливости 93. 

3. Уравновешивание разработки конкреций с ее 
влиянием на экспорт полезных ископаемых 
развивающихся стран 

а) Осн.овн.ые подходы 

Сделанные предложения о путях и средствах 
облегчения разработки ко•нкреций, оводящие до 
минимума отрицательное влияние на добываю

щую 11ромышленность развивающихся стран, 
можно классифицировать по двум основным под
ходам: компенсационному и ·превен'Гивному. Эти 

дв~ подхода, взаимно не исключающие один дру
гои, исходят из различных предпосылок. Соглас

но. компенсационному подходу, ресурсы конкре
ции будут разрабатываться при наличии ограни
ченного контроля или вообще без него, но с не

которой компенсацией, выделяемой развиваю- . 
щимс~ странам, ·испытывающим отр-ицательное 
воздеиствие в результате разработки ресурсов 

морского дна . Другими словами, никаких мер · не 
будет приниматься до тех пор, пока не произой
дет какого-либо нарушения. Превентивный под
ход будет 1направлять разви-гие разработки кон
крец,ий, с тем чтобы в первую очередь предот
вратить возникновение каких-либо нарушений. 

Как представляется, легкого •решения нет. По
тенциальная добыча главных полезных ископае
мых из конкреций (кобальт, магний, никель и 
медь) в своем пропорциональном соотношении в 
значительной мере отличается от спроса в мире 
на эти полезные ископаемые. Например, прогно
зируемого производства металлов из конкреций 
в 1985 году будет достаточно для удовлетворе
ния 50 процентов предполагаемого спроса на ко
бальт, 18 процентов мирового спроса на никель, 
6 процентов спроса на магний и только 1,3 про
цента спроса на медь. 

Если превентив,ный подход будет принят по
всеместно и добыча ,полезных ископаемых •из кон
креций не окажет знач,ительноrо влияния на ры

нок металлО1в, темпы развития промышленности 

из конкреций будут действительно крайне низки
ми. Одно единственное, с точки зрения промыш
ленност,и, рентабельное -.предприятие по разра
ботке конкреций (1 млн. тонн сухих конкреций 
в год) мож-ет оказаться настолько крупным, что 

93 Общепризнано, что дополнительная единица дохода 
по своей относительной величине имеет более важное зна
чение для стран с низким уровнем дохода на душу насе

ления, чем для развитых стран. 
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окажет влияние на рынок кобальта. Поэтому 
представляется, что уравновешивание связан

ных друг с другом конфликтных интересов по
требует объединения превентивного и компенса
ционного подходов в политически приемлемую 

стратегию добывающей промышленности из кон
креций. • 

Ь) Долгосрочное планирование: превентивный 
подход 

Согласно одному подходу, поддерживаемQму 

рядом стран, ресурсы морского дна должны рас

сматриваться как дополняющие традиционные 

источники снабжения полезными ископаемыми. 
С осуществлением этого общего правила связан 
ряд трудностей. Например, можно считать, что 
ресурсы морского дна будут выполнять дополни
тельную роль, если они будут разрабатываться 
специально для удовлетворения той части спро
са, которая не может быть удовлетворена из тра
диционных источников . Проблема, связанная с 
осуществлением этого положения, заключается 

в том, что спрос, предложение и цены взаимосвя

заны. Если спрос превысит предложение, то это 
неравновесие приведет к увеличению цен до та
кой величины, какая необходима для того, чтобы 
снова уравновесить спрос и предложение. 

Альтернативный подход состоит в произволь-

110:--1 определении концепции дополнительности в 
динамичном смысле, а именно, с точки зрения . 
будущего увеличения спроса. Однако, есл-и весь 
бvдущий спрос на полезные ископаемые, какие 
1\/огут быть добыты из конкреций, будет удовлет
воряться из этого нового источника, то это явит
ся кардинальным решением, -которое приостано
вит дальнейший рост традиционных производи
телей. Существующим в настоящее время произ
водителям, возможно, будет трудно увеличить 
свои мощности в этой связи, в конечном счете 
возникнет препятствие для разработки некоторо
го числа тех залежей на -суше, которые бы.11и не
давно открыты ·или могут быть открыты в буду
щем. Все еще предстоит установить те точные 
масштабы, в которых будет политически прием
лема будущая разработка полезных ископаемых 
суши и морского дна . Кроме того, вероятно , с те
чением времени изменятся точки зрен~я относи
тельно величины тех конкретных долеи, которые 
должны быть определены в отношении каждого 
источника. В этой связи пока еще неизвестен са
мый важный фактор, а именно,. относительная 
эффективность (затраты производства) пром_ыш
ленности конкреций по сравнению с добычеи на 
суше. 

Даже если в отношении продукции морского 
дна можно сделать поправку на увеличение спро
са -на соответствующие полезные ископаемые, 
тем не менее, по-прежнему остается ·ряд проб
лем, которые необходимо разрешить . Поскольку 
вероятно, что производство металла из конкре
~:ий будет осуществляться в пропорциях, значи
тельно отличающихся от структуры спроса на эти 

полезные -ископаемые, то в этой связи, каковы 
же будут основные направления оптимальных 
темпов разработки конкреций? В ряде случаев 
должностные лица промышленности и прави

тельственные предста,вители стран, занимаю

щихся разработкой систем освоения конкреций, 
от.мет.или, что ~промышленность конкреций будет 
строиться на добыче никеля 94. Эта точка зрения 
разъяснена в следующем заявлении, сделанном 

директором отдела ресурсов океана министерст

ва внутренних дел Соединенных Штатов г-ном 
Л. С. Ратинером: 

«Из наших планов геологической ·разработ
ки морского дна следует, что шахты одновре

менно будут давать три или четыре металла . 
В будущем открытия в области металлургии 
могут позволить добычу в экономическом мас
штабе только наиболее ценных компонентов 
конкреций - меди и •никеля. Однако в настоя
щее время использование этой техники будет 
требовать извлечения трех или четырех метал

.лических компонентов. Если в отношении од
ного из этих металлов возникнут трудности. 

объясняемые положен-нем на рынке, и если он 

будет являться важным источником дохода, 

то весь производственный процесс .z::.олжен 
быть приведен в соответствие с возможностя

ми рынка этого металла. Поскольку никель 
представляет столь значительную долю вало

вой стоимости продукции, полУчаемой в ре
зультате разработки морского дна, и посколь
ку его рыночные возможности могут быть ог
раничены на начальных этапах развития раз
работки дна глубинной части моря как разме
рами, так и характером рынка никеля, то из 
этого мож-но сделать вывод, что в ближайшем 
будущем никель явится ограничивающим фак
тором для роста добывающей промышлен
нос11и морского дна» 95 • 

Доводя это положение до его логического за
вершения, г-н Л . Ратинер в другом случае выска
зал предположение, что, исходя из предполагае
мого увеличения спроса на н·икель с настоящего 
времени до 2000 года, возмож,но, к 2000 году, бу
дет действовать от 20 до 90 производственных 
единиц каждая из которых будет производить 

' ., 96 
приблизительно 3 млн. тонн конкреции в год -

94 На самом деле «Самма корпорейшн» называет кон
креции «никелевыми конкрециями» , не называя их ма гние
выми или ферромагниевыми конкрециями, эти термины 
обычно используются в научных кругах. . 

95 Добавление г-на Л . Ратинера к письму Чарльза Н. 
Брауэра сенатору Дж. Уильямму Фулбрайту от 1 марта 
1973 года, экземпляры которого были предоставлены чле
нам Комитета по морскому дну. 

9r, См. заявление г-на Л. Ратинера, сделанное во время 
слушаний в Подкомитете по полезным ископаемым, мате
риалам и топливу сената Соединенных Штатов 15 июня 
1973 года Mineral Rebources of the Deep Seabed (см . под
строчное ~римечание 13) . Эти цифры, очевидно, были вы• 
в ены из предположения о том, что проиэводс!венная 
е:ница мощностью З ООО ООО тонн сухих конкреции в ro;I. 
будет давать в среднем в год 34 ООО тонн никеля и что 
прогнозы в отношении спроса будут следующими: 
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Поэтому представляется, · что долгосрочно(! 
планирование развития разработки конкреций 
как функция увеличения спроса на никель будет 
политически приемлемо для стран, занимающих

-ся разработкой тех•нологии добычи конкреций. 
Темпы роста промышленности конкреций, несом
ненно, будут меняться в зависимости от масшта
бов будущего увеличения спроса на никель, ко
wрый будет удовлетворяться промышленностью 
конкреций. Более того, конкретные темпы увели
чения спроса на получаемые из ,конкреций по
.леэные ископаемые будут иметь важное значение 
для проникновения на рынок в будущем. 

Возможно, некоторые фактические данные мо
гут быть полезны при оценке масштабов, связан-
11ых с долгосрочным планированием разработки 
конкреций как функции увеличения спроса на 
никель. Допуская, что в будущем мировой спрос 
будет увеличиваться в среднем на 6 процентов в 
год (в течение 1962-1971 годоR темпы роста в 
странах с рыночной экономикой составили 6,5 
процента), к 1976 году мировой спрос на никель 
составит 724 ООО метрические тонны 97• В этом 
-случае ожидаемое увеличение спроса на ,никель 

в 1976 году на 41 ООО тонн может быть удовлет
ворено за •счет прибл,изительно 2,7 мл1н. тонн кон
креций, дающих в среднем 15 ООО тонн никеля 
на миллион сухих конкрец,ий. С течением време
ни этот объем может быть довольно впечатляю
щим, например, за десятилетие с 1976 по 1985 го
ды увеличение спроса на никель при темпах в 6 
процентов составит ,540 ООО тонн. Приблизитель
но 36 млн. тонн конкреций с высоким процентом 
-содержания металла 98 могут в 1985 году У до
влетворить это увеличение спроса. Подобный 
объем конкреций может быть обеспечен шестью 
добывающими предприятиями размером, пред

ложенным «Дипси венчерс» ( 1 млн. тонн в год) 
и дополнительными 10 предприятиями, размеры 
которых, как сообщается, должны планировать
ся «Кеннекотт коп пер» (3 млн. тонн в год). С 
другой стороны, должностные лица в промыш

ленности полагают, что к 1985 году мощность 
промышленности по добыче конкреций составит 

П редположителын,tй мировой спрос на никель 
( в ,11етрических тоннах) 

а) 1975 
Ь) 2000 

Год 

с) Увеличение спроса : 

Допуская, что Допуская, что 
те,1ты прироста тс.мпы прироста 

будут 2,4% будут 6% 

779 ООО 926 ООО 
1 409 ООО 3 974 ООО 

630 ООО 3 048 ООО 

.d) Приблизительное число добывающих единиц: 
(с) 7 34 ООО 19 90 

97 Спрос · на добытый никель. Если принять во внимание 
прямое использование лома, то эта цифра будет значитель
но больше, чем те данные, которые были представлены 
г-ном Ратинером в проектных оценках для США. 

98 Конкреции с содержанием никеля 1,6 процента при эф
фективности металлургического процесса извлечения ме
талла 94 процента дают 15 ООО тонн никеля на миллион тонн 
<:ухих конкреций. 

около 15-16 млн. тонн конкреций 99, что совпа
дает с прогнозом, содержащимся в этом докладе 

( 15 млн. тонн). 

Согласие с тем, что никель будет ведущим объ
ектом разработки конкреций, имеет очень важ
ное преимущество в том, что оно гарант,ирует ин

тересы развивающихся стран - производителей 
меди. Хотя спрос на медь в 1972 году в 14 раз 
превышал спрос на никель, одна·ко объем добы
чи никеля из конкреций, вероятно, будет на 15 
процентов превышать добычу меди. Таким обра
зом, влияние разработки конкреций на рынок ме
ди в ближайшем будуще'М будет незначитель
но 100. Например, принимая вq внимание малове-

. роятную возможность того, что к 1985 году бу
дет добыто около 36 млн. тонн конкреций, произ
водство меди из конкреций (468 ООО тонн) соста
вит только 3 процента от мирового спроса. 

В отношен,ии роли марганца, ,по-видимому, вы
сказЬ11ваются наиболее противоречивые мнения по 
сравнению со всеми другими металлами, содер

жащимися в конкрециях. Существуют значитель
ные сомнения в связи с вероятностью получения 

марганца -из конкреций, поскольку цена этого 
минерала очень низкая по сравнению с медью, 

никелем и кобальтом. Единственная компания в 
Соединенных Штатах «Дипси венчерс» объявила 
планы восстановления марганца в виде чистого 

металла. Эта компания указывала, что она, воз-

99 А. Дж. Ротштейн и Р. Кауфман ( «Дипси венчерс, 
инк.») полагают, что к 1985 году, возможно, будут дей
ствовать шесть предприятий по добыче конкреций. Два из 
этих предприятий мощностью 1 млн. тонн будут добывать 
марганец, а четыре других в среднем мощностью 3,5 млн. 
тонн добычей марганца заниматься не будут. Если все эти 
предприятия к 1985 году достигнут своей полной мощно
сти, то они будут давать 16 млн. тонн конкреций . См. «The 
Approaching Maturity of Deep Осеап Miпing-. The Расе 
Qt•ickens», 1973 Off shore Technology Conference, (Preprint~) 
1973, Vol. f, рр . 323-344 и последующие страницы анrлни
с,шrо текста. Председатель Комитета по полезным иско
паемым морского дна Организации «Америкен майнинr кон
гресс» r-н Т. С. Ари в ответ на письменные вопросы сена
тора Ли Меткалфа в связи со слушанием S.l 134 отметил, 
что . соображения рынка, возможно, к 1986 году ограничат 
добычу конкреций пятью предприятиями мощностью 
3 ООО ООО тонн в год. Mineral Resources of the Deep Seabed 
(см . подстрочное примечание 13), р. 183. 

Соотношение спроса на ,11едь и никель к 2000 году 
при различных годовых те,1mах увеличения , 

производства каждого ;11еталла 

Медь 
Никель 5% 4% 3% 

6% 11 8 6 

8% 6 5 4 

10% 4 3 2 

100 Однако важно иметь в виду, что кумулятивное вт1я
ниЕ: различных совокупных темпов увеличения производст
ва никеля и меди может с течением времени изменить про
порциональные объемы спроса на эти два ~еталла . Напри
мер, спрос на медь в 1972 году, превыснвшии в 14 раз спрос 
н z никель, может значительно уменьшиться к 2000 году, 
если спрос на медь будет увеличиваться низкими темпами, 

а спрос на инке.% более быстрыми. 
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Таблица 7. Краткое изложе11ие возможных планов контролируемой добычн конкреций а 

а) Основные руководящие принципы: темпы добычи конкреций в зависимости от уве
л11чен11я спроса на. нике11ь : 

предел минимального разрешения - 50 процентов от такого увеличения; 
предел максимального разрешения - 100 процентов от такого увеличения 

Ь) Дополнительные ограничения - восстановление марганца из конкреций: 

50 процентов разрешенной добычи конкреций 

с) Общий объем добычи конкреций, который моr бы быть разрешен к 1980 и 1985 го
дам, если спрос на никель будет увеличиваться на 6 процентов в год: 

1980 год· 
мннимум - 7 700 ООО тонн 
максимум - 15 400 ООО тонн 

/985 год 
18 ООО ООО тонн 
36 ООО ООО тонн 

d) Общий объем конкреций, из которых могло бы быть разрешено восстановление 
марганца к 1980 и 1985 годам, исходя из предположения с, изложенного выше : 

/980 год 
мииilмум - З 850 ООО тонн 
максимум - 7 700 ООО тонн 

1985 год 
9 ООО ООО тонн 

18 ООО ООО тонн 

а Показатели, используемые для предполагаемого спроса 11а никель, исключают 
прямое использование никеля в виде лома. 

можно, будет получать 230 ООО тонн марганца в 
внде металла в результате предполагаемы.~$>пера
ш1it по обработке конкреций в объеме l млн . тонн 
в год, что будет в значительной мере превышать 
существующий мировой спрос на- марганец в ви 
де металла. Имеются некоторые сведения, что 
компания ДОМА в Японии планирует произво
дить марганец из конкреций, возможно, в В!iде 

эквивалента руды. 

Однако можно предполагать, что со временем 
в промышленностц .до обработке конкреций воз 
никнет острая необходимость 101 в шч1учении 
также и марганца. Технические ноnовведения в 
металлургии в •конечном счете сократят стои

мость получения марганца в виде либо чистого 
металла, либо ферромарганца или же ,в виде эк

вивалента марганцевой руды. 

Хотя еще предстоит подтв.ердить на практике 

промышленную целесообразность восста•новле
ния марганца из конкреций в крупных масшта
бах, некоторые развивающиеся страны, которые 

экспортируют этот минерал, выразили серьезную 

озабоченность в отношении будущего своих вну
тренных горнодобывающих предприятий. По
скольку марганец может быть восстановлен 

101 На марганец II железо будет приходиться более од· 
ной трети общего объема отходов после обогащения, ко
торые до.1жны быть выброшены обрабатывающими заво
дами. Сокращение расходов на ликвидацию отходов будет 
еще одним экономическим стнмулом для nолучеиня этого 
минерала по мере того, как требования в области охраны 
о~:ружающеil среды, касающиеся отвалов шлака, будут 
становиться все более строгими. Кроме того, политические 
соображения, вероятно, сыграют значительную роль в воз
мс,:кности nобуднть иекоторые правите.1ьства предоставить 
с11ециа.1ьные субсидии для восстанов.1ения марганца из кон

"оеций. 

только из 4 млн. тонн из общего количества кон
креций в объеме 15 млн. тонн, которые, как пред
полагают, будут добыты к 1985 году (то есть 27 
процентов), ~по-видимому, плановый показатель 
восстановления марганца в раз~ере 50 процен

тов от общего объема добытых конкреций будет 
приемлем для тех стран, которые развивают до

бычу конкреций. 

Учитывая предположительный характер долго
срочных nр.оrно-эов, по-видимому, было бы более 

предпочтительно разрабатывать гибкие планы 

добычи конкреций с тем, чтобы они соответство
вали положению на рынке. Такая гибкость была 
бы более благоприятной как для потребителей, 
так и для экспортеров, если бы решения органа 
принимались в соответствии с заранее установ

ленными лимитами. Например, максимальный 
уровень мог бы быть установлен в размере 100 
процентов от увеличения спроса на никель, а ми

нимальный уровень в размере 50 процентов . На 
этой основе промышленность по добыче кон
креций знала бы, что независимо от существую
щих на -рынке условий, она может быть уверена 
по меньшей мере в ежегодном увеличении про
изводства, равном полов-ине предполагаемого 

увеличения спроса на данный минерал. С другой 
стороны, развивающиеся страны, экспортирую

щие никель, марганец или медь, бьши бы увере
ны в том, что максимальное будущее увеличение 
производства металлов из конкреций не сократит 
их существующий уровень производства, по

скольку дополнительное производство продукции 

из конкреций пойдет, по меньшей мере теорети
чески, на удовлетворен.не возросшего спроса. 

Запоздание с осуществлением проекта может 

послужить дополнительным фактором, смягчаю
щим воздействие производства минералов, добы-
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тых со дна моря, на рынки минералов 102. Если 
бы международный орган по мор,ск.ому дну на
чал выдавать разрешения в 1976. rоду · на добычу 
конкреций • (.,ицензии или совместные предприя
тия) 103

, эквивалентную предполагаемому росту 
мирового спроса на никель на этот год, то объем 

добываемых конкреций составил бы приблизи
тельно 2,7 мл•н. тонн. Очевидно, однако, что про
дукция промышленного производства металла из 

этих 2,7 млн. тонн конкреций поп .адет на рынок 
только через несколько· ,11ет. Занимающиеся ·этим 
предприятия все еще будут вынуждены завер
шать свои проекты капиталовложений, осущест
влять финансовые мероприятия, создавать горно
добывающую систему н обрабатывающий завод 
и проводить последние испытания до .начала 

коммерческого производства. Этот начальный 
период составит в исключи-rель.ных случаях ка,к 

минимум 2 года и, что более вероятно, будет про
должительностью от 3 до 5 лет для большинства 
ком,паний 104. 

Каково же будет возможное . влияние разра
ботки конкреций в · соответствии с руководящими 
принципами, о которых .говорилось выше? Пер
вый предвар·ительный вывод можно сделать на 
основе следующих предположений: 1) полный 
объем кон·креций (и восстановленного марган
ца), разрешение на производство которых будет 
выдаваться ежегодно, будет в действительности 
распределен между заинтересованными сторона

ми; 2) средний начальный период для сбыта ми
нералов составит три года со времени заключе

ния первоначаJiьного договора (если первые до
говоры о совместных предприятиях или лицен

зиях будут заключены в 1976 году, то продукция 
достигнет рынка в 1979 году); 3) все предприя
тия будут загружены на полную мощность и со

хранят этот уровень производства впоследствии; 

4) среднее восстановление минералов ,из каждо

го миллиона тонн сухих конкреций составит: 
15000 тонн никеля; 13000 тонн меди; 2000 тонн 
кобальта и 230000 тонн марганца (если будет 
производиться его восстановление). 

102 Однако можно решить, что отсрочка в осущест.вле-

11ии проектов будет принята во внимание при разработке 
общих принципов планирования. Принцип дополнительно• 
сти будет истолкован как предоставление разрешения на 

добычу конкреций в соот~етствии с пре~полагаемым увели • 
чением спроса на каждыи последующии год, когда начнет• 

cs; промышленное производство. Например, это может оз· 
начать что в 1976 году разрешение будет предоставлено 
на обеспечение предполагаемого увеличения спроса в 
1979 году, исходя из среднего начального периода в · три 
года. В этом сдучае размер максимального разрешения в 
течение периода 1976-1985 годов составит 43 .млн. тонн 
кnнкреций. • . .. 

1оз Если же, с другой стороны, орган непосредственно заи-
мется эксплуатацией конкр~ций, то вопрос о контроле, оче-
1шдно, будет в значительнои мере упрощен. 

104 с другой стороны, возможно, что, когда будут четко 
определены правила производства, руководители промыш
ленности спл анируют свою деятельность по осуществле
нию данных программ таким образом, чтобы сократить 
врем я между по,1учением разрешения и коммерческим про· 

изводством. 

Как видно из таблицы 8, потенциальное про
и~водство -м-инералов из конкреций в рамках ог
раничений на \ОСнове плановых принципов может 
быть весьма значительным . Одна-ко следует учи
тывать, что это предположительные цифры. По
тенциальное производство металлов из конкр~

ций пр.и макоимальном разрешении будет при
мерно на 50 працентов выше того объема, кото
рый, вероятно, мог бы быть достигнут в условиях 
свободного рынка. При м·инимальном разреше
нии производство никеля, .меди и кобальта будет 
приблизительно на 25 процентов ·ниже существу
ющих ,планов ,промышленности, хотя предпола

гается, что восстановление •ма,рганца не будет ог
раничиваться ( см . таблицу 2) . 

• Можно сделать вывод о том , что приведенные 
выше директивы планирования полностью соот

ветствуют планам промышленности по добыче 
конкреций. Однако понадобится время для того, 
чтобы эти директивы рассеяли неоднократно вы
сказываемые опасения со стороны развивающих

ся стран - экспортеров минералов о том, что до

бывающая конкреции промышленность ставит 
под угрозу существование их внутренней горно
добывающей промышленности. 

Эффективность любой системы, регулирующей' 
темпы эксплуатации конкреций, несомненно бу
дет зависеть от размеров международного райо
на. Если будут установлены обширные пределы 
действия национальной юрисдикции, то, по всей 
вероятности, некоторые залежlИ конкреций, пред
ставляющие промышленный интерес, окажутся в 

пределах действия национальной юрисдикции и, 
таким образом, за пределами контроля междуна, 

род•ного органа. Некоторые высокосортные зале
жи уже были обнаружены в непосредственной 
близости от побережья. 

Плановый подход, который приводился в ка
честве примера в данном докладе, является все

го лишь одним из возможных решений. Незави
симо от того, какая плановая стратегия будет 
сочтена более целесообразной для согласования 
противоречивых интересов в области разработки 
ресурсов морского дна, необходимо определить 
со значительной степенью точности механизмы 
регулирования 105. Очевидно, что обсуждаемый 
международный режим не может даже в своих 
подробных правилах, нормах •И процедурах пре
допределить каждую · административную проце

дуру, которая будет принята международным 
механизмом . Если бы это ,было возможно, тогда 
вряд ли была необходимость предоставлять ор

га,ну совещательные и исполнительные полномо

чия. Планирование, будь оно в странах с цен-

1оs Н апример, оптимальные масштабы о_бработки КОН· 
креций могут быть больше, чем разреше~ныи объем добы
чи конкреций на данный год, то есть 3, млн. тонн по срав
нению с 2,7 млн. тонн, которые могут быть разрешены 
в 1976 году. Органу потребуется установить процедуры для 
рассмотрения ряда вопросов в области управления регули
руемой системой эксплуатации конкреции. 
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Таблица 8. Предположительное производство минералов из конкреций на основе 
полного выполнения директив планирования• 

( в метрических тоннах) 

Потенциальное производсmо, иа•ш
нающееся в 1980 году: 

минимальное разрешение 

максимальное разрешение 

Потенциальное производство к 1985 
году: 

минималыrое разрешен-не 

максимальное .разрешение 

Предпо.,агаемый мировой спрос: 

1980 год 
1985 год 

До.,я мирового рынка в 1980 году: 

минимальное разрешение 

максимальное разрешение 

До,1я мирового рынка в 1985 году: 

мин·имальное ,разрешен,ие 

максимальное разрешение 

Никель 

42 ООО 
84 ООО 

175 ООО 
350 ООО 

Марганец 

320000 
640000 

1 300000 
2 600000 

914 ООО 12 900 ООО 
1 220 ООО 16 400 ООО 

4,6'3/о 
9,2% 

14,3% 
28,6% 

2,5% 
5,0% 

7,9% 
15,8% 

Кобальт 

5 500 
11 ООО 

23 001) 
46000 

Медь 

36 ООО 
72000 

150000 
300 ООО 

44 ООО 11 650 ООО 
70 ООО 14 900 ООО 

12,5% 
25% 

33% 
66% 

0,3% 
0,6% 

1% 
2% 

• См. таблицу 7. Исходя из продо.1жите.~ьности среднего начального периода в 
три года. 

трализованно планируемой экономикой •или же 
в странах с рыночной экономикой, является не
прерывным процессом, который требует посто
янных ,новшеств и коррективов не только в отно

шении 11спользуемых методов, но и в отношении 

целей. 

с) Альтернативный подход - косвенный кон
троль 

В определенной мере контроль над объемом 
производства минера,,ов из конкреций может 
быть обеспечен путем взима,ния дифференциаль
ных налогов или отчислений за каждый минерал, 
восстановленный ·из конкреций. Минералы, ·кото
рые будут в наибольшей степени использоваться 
промышленностью по добыче конкреций, такие 
как кобальт, марганец ,и молибден, -могут обла
гаться более высокими налогами, чем средний 
финансовый ,налог, налагаемый на восстановле
ние никеля и меди из конкреций. Этот метод уже 
описан в предыдущих докладах ,Генерального се
кретаря 106 и не следует повторять его в данном 
докладе. Однако применение таких систем потре
бует значительного усовершенствования анализа 

рыночных тенденций и прогнозирования влия

ния, которое различные уровни отчислений или 
налогов могут оказывать на функционирование 
промышленности по добыче конкреций. 

d) Компенсационный подход 
Как указывалось выше, по-видимому, наибо

лее осуществимый способ сокращения влияния 

10& См. А/АС.138/36 и 73. 

разработки конкреций на развивающиеся стра
ны, производящие кобальт, может заключаться 
в производстве компенсационных выплат. Труд
но предвидеть состояние рынков кобальта, когда 
конкреции начнут добываться в значительных 
масштабах, поскольку ·в настоящее время рынок 
в значительной мере сконцентрирован в -руках 
единственного производителя в Заире. В прош
лом Заир, выступая в качестве главной страны, 
определяющей цены, был склонен сокращать 
производство кобальта всякий раз, когда цены на 
него падалц 107• Независимо от того, сохранит ли 
Заир за собой ведущую роль в области ценооб
разования, экспОf)'РНьrе поетупления производите

лей кобальта, как предполагают, резко сократят
ся, как только будет развита промышленность, 
добывающая конкреции. Поэтому, вероятно, бу
дет целесообразным выплачщ~ать компенсации 
этим странам 108. 

Утверждалось, что в результате такой компен
сации останется очень небольшая часть поступ
лений для распредел~ния в международном со-

101 См-. Разработка минеральных ресурсов дна морей и 
океанов за пределами действия национальной юрисдикции: 
вопросы международной политики в области сырьевых ма
териалов. Специальное исследование па кобальту (TD/B/ 
449/ Add. l). 

1оз В некоторых анализах высказывалось соображение о 
том, что, по-видимому, поступления органа будут недоста
точными ддя выплат развивающимся страиам-производите

.1ям в качестве компенсации за фактические или потенци
альные потери · в поступлениях, См. TD/B/449/Add.l и TD/ 
В/483. 
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обществе . Одним из возможных решений такого 
безвыходного положения явилось бы требование 
о взносах от тех стран, которые непосредственно 

получат выгоды от любого падения цен на ко
бальт. Такая компенсация могла бы быть в фор
ме внутреннего налога на тонну потребляемого в 

промышленных странах кобальта, получаемого 
из конкреций или же из традиц.ионных источни
ков, в размере, например, до половины предпо

лагаемого снижения цен по сравнению с базис
ным годом 109. Таким образом, потребители все
таки получат выгоду от более низ·ких цен .и бу
дут защищены .интересы развивающихся стран. 

Также можно предусмотреть подобный компен
сационный подход в качестве дополнения к дру

гим мерам, ·используемым для сведения к мини

муму влияния на производителей марганца. 

е) Краткосрочные колебан.ия цен 

Высказывалос.ь МIJение о том, что международ
ный орган должен быть уполномочен заниматься 
вопросом краткосрочных ·колебаний цен. Одной 
из возможностей для орrа•на будет ограничение 
или сокращение объема продукции, получаемой 
в результате существующих разработок конкре
ций, если цены ,на некоторые м,инералы упа

дут 110• Однако очевидно, что обязательное,сокра
щение или приостановление восстановления ми- _ 

нералов из получаемых в настоящее время кон

креций вызовет ряд технических, экономических 

и ·политических трудностей. Кроме того, сомни
тельно, чтобы предприятие могло быть самооку
паемым, если ему будет необходимо приостанав
ливать производство даже на несколько месяцев. 

Альтернативным подходом, который можно бы
ло бы рассмотреть, является использование пла

нов компенсационного финансирования Между
народного валютного фонда и Мирового банка, 
.выработанных для оказания помощи странам, 

которые, возможно, столкнутся с нехваткой экс
портных поступлений, вызванной неблагоприят
ными условиям-и на рынке. 

Не следует переоценивать потенциаль,ную роль 

товарных соглашений для защиты интересов раз-

109 См. А/АС. 138/36, р . 67. 
110 См. статью 36, пункт 40, альтернативу 4 (Е) проекта 

конвенции, включенного в доклад tПодкомитета 1 Комите
-та по морскому дну; текст котороr гласит_: «Регулировать 
производство, сбыт и распределени сырья, получаемого из 
р<1йона, и, когда необходимо, прин м_ать по ~онсультации 
'ИЛИ в сотрудничестве с Орrанизациеи Объединенных На
циf, и ее соответствующими специализированными учреж
д~ниями меры, предназначенные способствовать стабили
зации мировых цен на сырьевые материалы, получаемые 
и-1 района, в частности путем сокращения и приостановле; 
ния производства и действия международных соглашении 
<> сырьевых товарах, всякий р~з, когда считается, что про
из водство такого сырья в раионе может иметь пагубные 
лос.1едствия для экономики экспортеров аналогичных сырь
евых материалов из развивающихся стран». Альтернати
ва о тоrо же документа содержит аналогичные положения 
(Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, двадцать 
.восьмая сессия, Дополнение № 21 и исправления 1 и 3, 
-том 11, стр. 165). 

вивающихся стран-экспортеров. Товарные согла
шения, в целом, направлены на стабилизацию 
рыночных цен на данный товар на основе суще
ствующей доли его членов на рынке. В рассмат
риваемом случае фактором, нарушающим равно
весие, будут являться новые производител.и, ис
пользующие ресурсы морского дна, от которых 

нельзя ожидать, что они, не имея в настоящее 
время никакой доли на рынке, cor ласятся с со
хранением существующего на рынке положения. 

Тем не менее товарные соглашения, возможно, 
сыграют в будущем свою роль на рынке, что явит
ся дополнением к другим мерам, предназначен

ным для сведения до минимума влияния на раз

вивающиеся страны. 

4. Участие развивающихся стран 

Высказываются некоторые общие соображения 
о косвенных и прямых средствах содействия уча
стию развивающихся стран в разработке недр 
морского дна. 

а) Косвенные методы: передача ·знаний 
о ресурсах и методов 

Очевидно, что в услов•иях полного отсутствия 
знаний о ресурсах морского дна и промышлен
ных методах, необходимых для их исследования 
и эксплуатации, воз_можно лишь незначительное 

участие. Учитывая характер этой о.раелп- про-
мышленности, лишь немногие орган•изации в не

большом числе стран обладают необходимыми 
данными и методами, и они, разумеется, хранят 

их в тайне от потенциальных конкурентов. Таким 
образом, первым шагом содействия определен
ному участию со стороны развивающихся стран 

явилось бы создание системы сбора и распрост
ранения информации о ресурсах конкреций и об 
их добыче, а также о методах обработки. Обще
известно, что как промышленно развитые, так и 

развивающиеся страны требуют, чтобы все ~ан
ные о разведке ресурсов и о разработке сообща
лись соответствующим властям . Поэтому, возмож
но, было бы целесообразно, чтобы вся информа
ция, собираемая предприятиями, занимающими

ся .разведкой ресурсов международного морско

го дна, сообщалась органу. 

Предлагалось, чтобы орган организовал про

грамму профессиональной подготовки для граж
дан развивающихся стран по различным предме
там, связанным с разведкой и использованием 
ресурсов морского дна. Однако не следует пере
оценивать полезность такого рода программ. В 
историческом плане программы передачи , техн?
лоr•ии довольно часто не достигали своих целен. 
Можно ожидать, что в отрасли про~ышленности, 
только что начавшей развитие навои и усовершен

ствованной · тех,нологии, почти все опытные спе
циалисты будут наняты произвоД;ителями кон

креций, и таким образом, маловероятно, что эти 
специалисты смогут быть использованы для осу
ществления профессиональной подготовки, в хо-
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де которой разглашается информация, являю
щаяся частной собственностью. Кроме того, бы
строе развитие, чего можно ожидать в области 

технологии конкреций, будет приводить к уста
реванию знаний, полученных в ходе прохождения 
курсов профессиональной подготовки, еще до то
го, как они смогут быть применены на практике. 

Ь) П ря,11ые Аtетоды - совместные предприятия 

Первоочередное внимание, уделяемое разви
вающимися странами своему участию в разра

ботке недр морского дна, можно вполне .понять, 
учитывая опыт, который некоторые страны име
л11 в связи со сво11м11 собственными природными 
ресурсами и способностью осуществлять кон
троль за 11х эксплуатацией. В ряде случаев эти
страны не смогли эффективно контролировать 
планы капнталовложений, практику сбыта и дру
гие решения, относящиеся к руководству добы
чей этих ресурсов, что имеет большое значение 
для местной экономики. Это отчетливо видно на 
примере нефтяной промышленности, где особен
но 11мел11 место конфликты между мировыми ин
тересами крупнейших нефтяных компаний и на
щюнальными интересами того государства, где 

расположено предприятие 111 . 

Совместные предприятия становятся общей ха 
рактерной чертой международной горнодобыва
ющей II нефтедобывающей промышленности. Вы
сказывалось мнение о том, что в будущем в ме
ждународной нефтяной про:-.1ышленности налнчие 
сов:-.1естных с государственными компан,иями 

предприятий или договоров об услугах и согла
шениях об определении доли продукции станет 
повседневным явлением 112. Участие развиваю
щихся стран в эксплуатации ресурсов морского 

дна может быть стимулировано за счет исполь
зования двух видов совместных предприятий. Од
ним из видов была бы ассоциация компаний из 
развивающихся стран с предприятиями промыш: 

ленных государств, располагающих технолоrиеи 

в области разработки морокого дна. Очевидно, 
что в данном случае было бы обеспечено прямое 
участие, при котором группы деловых кругов из 

развивающихся стран брали бы на себя часть 
риска, связанного с капиталовложениями, и уч~

ствовали бы в разделе полученных прибылен. 

Более косвенный путь участия 113 состоит в ис
пользовании предприятия, предложенного •в про

екте 13 государств 114• Возможно, что общая цель 

111 С. W. Friedmann, «Joint Exploration of Осеап Bed Re
sources: some Organizational Aspects», Осеап Enterprises, 
А specia\ report оп а preliminary conference held in prepa
ration for the Pacem in Maribus Convocation, 28 June -
3 July 1970. . . . 

112 L. С. Stevens, «Joint Ventures 1n the lnternatюnal 01! 
Industry», в Petroleum Reuiew, October 1973. 

IIз Например, предоставление сниженных цен филиалам 
или ассоциированным компаниям и использование распре

де.1ения продукции через третьи стороны. 

11• с~, . Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, 
д~<адцать аосьмая сессия, Дополнение № 21 и исправле
ния 1 и 3, приложение 1, разде.1 8. 

контроля над эксплуатацией конкреций может 
быть достигнута за счет регулирующих полномо
чий международного органа по морскому дну. 
Тем не менее все еще будут иметься значитель
ные возможности для участия в процессе приня
тия решений в рамках отдельных организаций, 
занимающихся добычей конкрец-ий, в целях га
рантии создания совместных предприятий между 

заинтересованными сторонами развитых стран и 

предприятиями. Множество вопросов, относя
щихся Iк финансовым процедурам, размещению 
обрабатывающих за·водов, набору персонала, уп
равлению предприятием и сбыту, может ока·:.;ать 
значительное влияние на рентабельность отдель

ных горнодобывающих предприятий, что делает 
желательной активную и прямую роль междуна
родного органа по морскому дну в каждом пред

приятии. Участие предприятия в совместных 
предприятиях, кроме того, обеспечит для органа 
необходимую обратную связь, чтобы согласовы
вать нормы, стандарты и правила разработки 
недр морского дна с реальными потребностями 
как данной отрасли промышленности, так и ме
ждународного сообщества в целом . 

5. Поступления для международного механизма 

Предлагалось 115, чтобы доход международно
го органа не сводился к скрытой ,субсидии и, с 
другой стороны, не лишал бы его стимула в срав
нении с разработкой недр на суше. Любая диф
ференциальная субсидия или отсутствие стимула 
способствовали бы неэффективному распределе
нию мировых ресурсов. Однако следует сказать, 
что принцип эк,вивалентноrо фискального _сбора 
легче сформулировать, чем претворить в жизнь. 

Бремя налогов, связанное с операциями по 
разработке недр на суше, значительно от.'lичает
ся в каждой стране и даже в различных видах 

разработки недр, таким образом оставляя откры
тым вопрос о том, каковым же будет эквивалент
ный фискальный сбор. Принятие среднего нало
гового сбора, ,существующего в основных стра
нах - производителях минералов, не обязатель
но было бы более желательным, чем принятие 
либо самых низких, либо самых высоких суще
ствующих фискал!>НЫХ сборов. В действит~льно
сти, фискальный сбор с горнодобывающеи про
мышленности, расположенной на суше, колеб
лется в пределах от негативного налога ( субси
дии) до очень высоких налогов, составляющих 

свыше половины рыночной •стоимости произве
денных металлов 116. 

Принцип эквивалентного фискального сбор~ 
сам по себе не может обеспечить оперативныи 
метод определения соответствующей доли меж-

11s D. В. Brooks апd F. Т. Christy, Jr., «Memora_пdum оп 
Suggested Operational Guidelines foi: an Inter~atюnal _Re; 
g11latory Authority for the Sea-bed», 1П The Umted N~ti~n 
and the Bed of the Sea (II), 21st report of the Comm1ss10п 
to Study the Organization of Реасе, New York, June, 1970. 

1I6 , См. А/АС . 138/73, стр. 30-31. 
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дунаро:1-ного органа в поступлениях горнодобы
вающеи промышленности , разрабатывающей ре
сурсы морского дна. Часто выдвигается предло
жение ~становить ·максимально возможный фис
кальныи сбор с добычи конкреций, позволяющий 
поддерживать принцип материальной заинтере
Сi>ванности, с тем 'Чтобы обеспечить посrоянный 
приток капитзловлож,ений в ·промышленность по 
добыче конкреций. Хотя в краткосрочном плане 
эти две . цели стаЛ1киваются одна с другой, они 

совместимы в более отдаленной перспективе. 
При достаточной материальной заинтересован
ности ,промышленность по добыче конкреций будет 
развиваться быстрее, •И таким образом будет 
расширять базу поступлений органа. Сущест
во вопроса состоит в количественном выражении 

перспективного уровня поступлений от капита

ловложений, который будет стимулировать зна
чительный приток средств, необходимых для 
фу,нкционирования систем добычи конкреций. 
Первым приближением могло бы стать исследо
вание фактических поступлений от сопоставимых 
капиталовложений .в qбрабатывающей и горно
добывающей промышленности в странах, разви
вающих технологию добычи ,конкреций. 

Например, средние поступления от капитало
вложений 117 по всему обрабатывающему секто
ру в Соединенных Штатах составили 10,8 процен
та в 1971 году и 12,1 процента в 1972 году. В ка
честве более удачного примера, относящегося к 
будущей промышленности по добыче конкреций, 
можно привести тот факт, что в Соединенных 
Штатах средняя прибыль в промышленности, до
бывающей металлы (23 компании), составляла 
10,5 процента в 1971 году и 10,4 .процента в 1972 
rоду, .в то время -как средние прибыли в промыш
ленности, производящей цветные металлы (52 
ком,пании), -были значительно н,иже - 5 процен
тов в 1971 году н 7,2 процента в 1972 году 118. 

Учитывая риск, связанный с совершенно новой 
rехнологией добычи и обработки, и новые орга
низационные процедуры, которые должны быть 
установлены для эксплуатации ресурсов в между

народном районе, по-видимому, было бы разум
но предполагать, что минимальные перспектив

ные поступления от связанных с риском капитало

вложений из ·промышленно развитых стран дол

жны будут несколько п_ревышать эти . средние 
~ормы 1рибыли. Поскольку в ходе неофициаль
ных обсуждений 119 официальные лица, пред
ставляющие ,промышле·нность, упоминаv1и о норме 

в 15 процентов как минимальной цели, эта uиф-

а) Стоилюсть конкреций по сравнению со сто
илюстью обработанных 1,щнералов/1,1етал
лов 

Необходимым услов-ием любой оценки потен
циала прибылей в промышленно·сти по добыче 

• конкреций является определение того, какие ста
дии производства следует рассматривать при оп
ределении международной горнодобывающей 
промышленности, разрабатывающей ресурсы 

морс~ого дна. Следует ли взять за основу исчис
лении стоимость конкреций на борту судна (pi 
ды на участке шахты) ,или же рыночную стои
мость обработанного окончательного продукта, 
сбываемого промышленностью? Метод, -принятый 
для такого исчисления, может в значительной 

мере отразиться на потенциале прибылей между

на родноrо органа. Можно гр убо предполо)}{ить, 
что стоимость конкреций на борту судна будет 
колебаться между 6 и 10 процентами стоимости 
окончательноrо продукта после завершения меs 
таллурrической обработки 120. 

Неоднократно представители стран, раэвиваю
щих системы разработки недр морского дна, ука
зывали, что, по их мнению, промышленность по 

добыче конкреций будет обеспечивать значитель
ные поступления для международного сообщест

ва . Кроме того, концепция общего достояния че
ловечества представляет ·собой прецедент для та
кого определения, которым наилучшим образом 

сможет воспользоваться международное сооб

щество в целом. Можно предполагать, что стра
ны, желающие создать на своей территории за
воды по обработке конкреций, будут делать это 
от имени международного сообщества. Прини
мающая страна будет получать кроме обычной 
дрли чистых поступлений или фискальных сбо 
ров на металлургической обрабатывающей ста
дии ряд подлинных преимуществ. Например, об
работка конкреций обеспечит занятость местно
го населения и приведет к созданию ряда вспо

могательных видов деятельности для обеспече

ния промышленности некоторыми материалами 

и, что более важно, будет стимулировать даль
нейшую обработку произведе~-ьных металлов/ми
нералов. Помимо этих -важных экономических 
вь1год, гарантия, вытекающая из наличия посто

янного внутреннего снабжения минералами, мо
жет послужить достаточным основанием для про

мышленно развитых стран отказаться от своего 

обычного дохода с налогообложения на деятель
носrь, осуществляемую в пределах их границ 121 . 

ра используется в -качестве пр·иблизит.ельной ос
новной нормы в ,настоящем анализе. 

111 Чистая стоимость (инвестиционный капитал плюс не
распределяемые прибыли) . 

120 Стоимость добычи одной тонны конкреций состав,,яет 
6 дол.1., США плюс около 3 долл . США соста вляет при-

• быль, и общая стоимость составляет 9 долл. США за тонну 
н а борту судна . Стоимость металлов, извлекаемых из кон
креций, может колебаться от 90 долл. США до 170 долл. 
США за тонну (в зависимости от того, производится или 

нет восстановление марганца) . 
11г First National City Bank, Monthly Economic Letter, Ap-

ril 1973, рр. 6-7. 
119 Marne Dubs, at the Ninth Annual Conference of the 

Marine Technology'' Society, Washington, D. С., 10-12 Sep
tember 1973. 

121 Отказ от н алогов н а некоторые виды экономической 
деятельности не является столь уникальным. Некоторые 
развитые и развивающиеся стра ны освобождают от налогов 
обрабатывающие ко:,шанни, расположенные в преде.1ах не
которых «зон свободных портов» в тех случаях, когда такие 
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На основе следующих соображений, касаю
щ11хся возможных поступлений для международ
ного .механизма, можно предположить, что ос-

1ювои для исчисления будет являться стоимость 
металлов, производимых промышленностью по 

добыче конкреций. Если такой подход будет, в 
целом, согласован, то он потребует значитель-
11ых уточнений, с тем чтобы принять во внима
;ше ряд специфических проблем, появление кото
рых можно предвидеть, таких как определение 

«окончательного продукта». Последующие ста

д1111 обработк11, такие как производство сплавов, 
пласт11н, листов, труб, проволоки II т. п., не рас
сматриваются в данном документе. По тем же 
пр11ч11нам продажа некоторых побочных химиче
скнх реагентов, такнх как хлор 122, или же ис
пользование шлака для производства строитель

ных материалов и другие виды использования не 

уч~пываются при оценке потенциальных прибы
.r~ен промышлен11ост11 по добыче конкреций. 

Определение цен на металлы в целях исчисле-
111,я доли международного органа потребует тща
тельного анализа. В некоторых странах, где осу
ществляется контроль за внутренними ценами, 

например в США, цены на медь могут быть зна
ч1п~лыю ниже, чем на других рынках, а именно 

на лондонской бирже металлов. Более серьезной 
является возможность того, что преднамеренная 

ман1rпуляц11я в области цен может привести к со
кращенню доли органа. Обычная практика сни
же1111я до минимума налогов многонациональны

ми КО1\1Па1111ями состоит в продаже по низкой це
не товаров, произведенных в стране с высоким 

налогом, своему· фнлиаду в стране с низкими на
.rюгамн, который затем приступает к сбыту това
ра по преобладающим ценам 123. Такая процеду
ра может также быть использована внутри 
страны, если организация по добыче и обработ
ке конкреций имеет интересы в других отраслях 
промышленности или в других видах деятельно

спr, использующих производимые металлы. Дол
жно быть учтено еще одно соображение, состоя
щее в том, что имеются страны, где осуществля

ется валютный контроль, который затруднит 
11еревод доли органа за границу; эта проблема 
может быть очень серьезной, если валюта явля
ется неконвертируемой и если страна осущест-

ви.1ы .1еяте.1ьности ориентированы на экспортный рынок. 
Однако систе:-~а на.,огового кредита н:-~еет прямое отноше

ние к про~iыш.,еннасти по .1обыче конкреций. Во многих 
про~1ыш.1енных странах ко:-~пания:-~, действующим за грани
цей, разрешено вычитать из своих налогов все налоги, вы
п.,аченные иностранному правительству. Такая процедура 
широко испо.,ьзуется :11ногонациона.1ьными нефтяными и гор
но.1обывающими компаниями . 

122 Ко~тания «Дипси венчерс, инк.» указыва.1а, что х.,ор, 
по.,учаемый в резу.1ьтате 11роцесса гидрохлорирования, мо
жет представ.,ять собой значительный плюс для финансо
вого по.1ожения их мета.1.1ургического процесса. См . R. Ka
ufman апd А. J. Rothstein «Recent Developmeпts iп Deep -
Осеап Miniпg», Магiпе Technology Society, 6th Annual Con-
ference, 1973 (Preprints). Was~1ington, D. С. .. 

I2з См. J. S. Аrрап, Jnternational lntercorporate Pгtcmg, 
New York, Praeger, 1971. 

вляет строгий контроль над своей внешней тор
говлей. 

Ь) Потенциальные прибыли про,11,ышленностu по 
добыче конкреций - предварительная оценка 
поступлений и расходов 

Предварительное исследование валовых потен
uиальных прибылей промышленности по добыче 
конкреций может обеспечить необходимую осно
ву для определения дохода органа . Нельзя недо
оценивать трудности, встречающиеся при попыт

ках определить будущие поступления и расходы 
промышленности, когда большая часть необходи
мой информаuии находится в руках частной 
собственности. Даже в -случаях с хорошо разви
ты ми отраслями промышленности ,к анализу рас

ходов и прибылей для нового проекта следует 
всегда подходить с осторожностью. Таким обра
зом, перспективный анализ расходов и прибылей 
промышленности по добыче конкреций следует 
рассматривать как первое приближение к этому 
нажному и довольно запутанному аспекту буду
щего данной отрасли промышленности. Необхо
димо сделать ряд предположений в целях созда
ния основы для оценки расходов и поступле 

ний 124. Многие из этих предположений были сде
ланы на основе информации, опубликованной 
промышленностью, добывающей конкреции. 

Оценка валовых поступлений или сбыта явля 
ется теоретически прямым расчетом. Он может 
быть сделан нутем умножения предполагаемого 
объема производства каждого металла на их 
предполагаемые будущие цены. Предполагае 
мый объем производства на миллион тонн сухих 
конкреций содержится в таблице 1 . 
Прогнозы будущих цен на товары всегда но

сят предположительный характер. Значительная 
степень предположительности имеет место, если 

речь идет о сроке, превышающем 5 лет, и если 
следует учитывать новый крупный источник по
ставок. Таким образом, будут сделаны занижен
ные предположения в отношении цен на метал

.1ы в течение первого десятилетия существова

ния промышленности по добыче конкреций. Эти 
цены ниже текущих рыночных цен начала 1974 
года, которые в условиях ускоряющегося ,про

песса общемировой инфляции будут, по всей ве
роятности, выше в последующие годы. Эти пред
положения в отношении цен, хотя они и заниже

ны, послужат основой для сравнения со стои

мостью капиталов 1'! производственными расхо
дами, исчисленными на существующей основе, и 
позволят определить в первом приближении воз
можные финансовые поступления промышлен

ности по добыче конкреций· 125
• 

124 См. R. Вrапсо, «The Тах Revenue Poteпtial of Manga
nese Nodules», Осеап Development and lnternational Law 
Journal, vol. 1, No. 2, 1973. 

I2s Эти предположения в отношении цен должны рас· 
сматриваться не как проекты или прогнозы в отношении 
цен на мета .,.~ ы в 80-х годах, а .,ишь как рабочие предпо
.,ожения д.1я сравнения с оuенками существующих расхо

дов. 
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Предполагаемые цены, используемые в табли
:пе 9 для исчисления предполагаемых поступле-
11ий от добычи конкреций в результате операций, 
·осуществляемых в двух возможных масштабах, 
JiИЖе существующих рыночных цен. Самые боль
шие колебания отмечались в ценах на марганец, 
в отношении которых сделано предположение о 

'ТОМ, что они будут ниже половины существующих 
рыночных цен, а в отношении цен на кобальт 
,сделано предположение, что они будут состав
лять две трети от существующих цен, с тем что

•б.ы сделать поправку на ожидаемое снижение 
пен как только эти металлы будут восстанавли
ваться из конкреций в промышленных масшта-

1бах 126. Предполагается, что цены на никель бу
дут приблизительно на 1 О процентов ниже суще
ствующего уровня, а цены на медь (0,80 долл. 
США за фунт) значительно ниже высокого уро
вня, достигну-rоrо в последние месяцы (до 
1,10 долл. США за фунт). В отношении редких 
металлов берется средняя цена в 1,50 долл. 
·США за фунт, включая молибден (в настоящее 
-время 1,90 долл. США за фунт), ванадий 
(l,50 долл. США за фунт), серебро и другие . Это 
nоследнее предположение цен, ,возможно, ока-

жется самым заниженным из всех, осо·бенно в 
-случае с конкрециями, содержащими платину, 

п·оскольку только этот металл может фактичес
ки стоить больше, чем остальные металлы 127• 

На основе этих предположений валовые посту
лления от добычи 1 млн. тонн в год, из которых 
производится марганец, составят приблизитель
но 170 млн. долл . США. До настоящего времени 
·только одна фирма ( «Дипси венчерс, инк.») ука
.зывала, что она намерена восстанавливать мар

ганец в виде металла. По-видимому, другие ком- . 
пании в Соединенных Штатах, Европе · и ,Японии 
не рассматривают возможность восстановления 

марганца. Если не будет производиться восста-
1ювление марганца, то предполагаемый доход от 
производства 3 млн. тонн конкреций в год соста
вит 268 млн. долл. США. Обычно говорилось, 
"ПО именно в таких масштабах планируются опе
рации по добыче конкреций в Соединенных Шта
тах 12в_ 

В последние годы предпринимались попытки 
{)ценить потребности в капитале и стоимость до

бычи и обработки для предприятий по добыче 
конкреций различных масштабов 129

• Многие из 

126 См. раздел 11 о возможном влиянии на добычу кон
креций. 

121 E/CN.1.1/1 .343, приложение III, пункт 37 •. 
12s L. S. Ratiner, [ocus cit. and А. J. Rothste1n and R. Ка• 

ufman ор. cit. 
129 John Mero, The Mineral Resources of the Sea, New 

York Elsevier PuЬ\ishing, 1965, р. 313. . 
Р. 'Е. Sorensen and W. J. Mead, «А Cost-Benefit Analys1s 

,of Ocean Mineral Resource Development: Th«; Case of Man
ganese Nodules», American Journal of Agricultural Econo-
.mics, vol. 50, No. 5, December 1968, рр. ~611-1620. . 
А Kaufman, «А survey of the Econom1cs of _Ocean_ ~•

ning» paper prepared for the U. S.- Japan ~artn: M1шng 
Рапе~' Joint Meeting, Tokyo, 13 March - 3 Арп\ 1910. 

более ранних оценок были довольно высоки. 
Обычно делалась значительная поправка в сто
рону завышения, чтобы избежать ошибок в усло
виях отсутствия достоверных данных .· Такая ос
торожность понятна, если учитывать новизну и 

сложность систем добычи конкреций. Например, 
плотность залегания конкреций, топография океа
нического дна, производительность добывающих 
апdа·ратов (захватывающих КQIВшов) отразятся 
на стоимости добычи, а также будут иметь зна
чение глуби на -залегания и эффективно·сть сис
тем подъема конкреций со дна океана на борт 
добывающего судна . Размеры рудовозов и протя
женность пути в оба конца от участка залегания 
д.о обрабатывающего завода будут определять 
стоимость перевозки . 

Однако именно расходы по обработке, по-види
мому, вызывают наиболее з.начительные колеба
ния оценок общих расходов. Очевидно, что содер
жание металла в конкрециях, мощность завода 

(ежедневная пропускная способность) и особые 
обстоятельства, связанные с расположением за
вода (удаленность от порта, трудности, связан

ные с окружающей средой, расходы на рабочую 
силу, расходы на реагенты и другие материалы), 
отразятся на стоимости обработки. Однако, по
видимому, предположения в отношении конкрет

ных металлургических систем обработки, ис
пользуемые для данной оценки, являются един

ственным наиболее важным основанием для 
ожидания в целом высоких расходов. Оценка 
стоимости обработки, основанной на пирометал
лургическом методе, составляет около 50 дол.,. 
США за тонну сухих конкреций 130, а оценка рас
ходов при гидрохлорировании составляет около 

30 ДОЛЛ. США 131 . 

Фактические расходы по добыче, транспорти· 
ровке и обработке конкреций, а также по сбыту 
произведенных металлов ста.нут известны лишь 

после того, как начнет функционировать первая 
производственная единица. Однако даже тогда 
расходы, по всей вероятности, будут сокращать-

F. L. L·a Que, «Deep-Ocean Mining: Pros~ects and ~nti 
cipated Short-Term Benefits», Осеап Enterprises, occas1on~I 
paper puЫished Ьу the Center for the Study о[ Democrat1c 
Institutions, June, 1970, рр . 17-27. 

G L Hubred «New Slant оп the economy of manganese 
nod~le~». Осеап' Jndustry, August 1970, рр. 26 and 27 •. 

G. Е . Bollow, «Economic Effects of Deep Ocean Mшeral 
Exploitation», master thesis for the Naval Post-graduate 
Schoo\, 1971 . 
Н. J. Meiser and Е. Muller,_ «Mangane_se nodules - а [ur-

ther resource to cover the mшeral reqшrements?», Meeres
technik, No. 5, IOctober 1973, рр . 14?-150. 

John Mero, «Potential Econom1c Value of Ocean-_Floor 
Manganese Nodule Deposits», Ferroman_ganese pepos1ts of 
the Осеап Floor, Washington, D. С . Natюnal Sc1ence Foun-
dation, 1972. . t 1 1 t · t· r 

G. Claus, «Theoretical and Expeпme_n а nves_ 1ga юпs ~ 
Deep Ocean Mining Systems and The1r Econom1c Evaluat1-

n Second Jnternational Ocean Development Conference, 
~;kyo, 5--7 October 1972; рр . 1925-1~55. 

130 А. Е . Meiser and Е. Muller, ор. c1t. . 
131 Rothstein and Kaufman (1970), ор. cit. 
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Таблица 9. Предполагаемая прибыль от предприятий по добыче 
конкреций двух возможных объемов производства 

/ млн. тонн в год 3 млн. тонч в год 

Марганец а 
Никель ь 
Медь с . 

Кобальт d 

Редкие ,металлы • 

П ри,11ечание: 

Производство 
металла 

( в тыс. тонн) 

230,0 
15,0 
13.0 
2,0 
2,5 

262,5 

Стоимость 
продукции 

( в млн. долл. 
США) 

80,5 
49,5 
22.9 

8,8 
8,2 

169.9 

Производство Стоимость 
металла продукции 

(в тыс. тонн) ( в млн. долл. 
США) 

45,0 148,5 
39.О 68,6 

6,0 26,4 
7,5 24,7 

--
127,5 268,2 

а Перспективная цена на металлический марганец предполагае1ся в · размере 
350 до.,., . США за тонну (по сравнению с 33 долл. США за фунт или 730 долд. США 
за тонну в декабре 1973 года), ддя того чтобы учесть .вдияние на довольно небольшой 
рынок мета.1.1·ического марганца . 

ь Цена 1,50 дол.,. США за фунт и.,и 3300 додд. США за тонну (1,62 додл. США 
в январе 1974 года). 

с Цена 0,80 дол.,. США за фунт или 1760 долл. США за тонну (1 ,05 додд. СШЛ 
в декабре 1973 года). 

d Предподагаемая цена 2 доЛJI. США за фунт •или 4400 долл . ClliA за тонну (по 
сравнению с 3,10 долл. США за фунт в декабре 1973 года). 

• Различные ,количества молибдена (1,90 долд. США за фунт в декабре 1973 го
да), ванадия (1,50 додл. США за фунт в декабре 1973 года), цинка (0,80 долл. США 
за фунт в декабре 1973 года), серебра (45 долл. США за фунт в декабре 1973 rода) 
и других металлов; в отношении всех металлов предполагается средняя цена в 1,50 
дол.,. США за фунт или в 3300 долл. США за тонну. Это предположение не будет 
иметь никакого значения в отношении конкреций, содержащих пдатину. 

ся по мере того, как будет увеличиваться эффек
пшность производства, а также по мере того, 

как промышленность будет развивать более пе
редовые системы. В настоящее время к любым 
оценкам расходов следует относиться с осторож

ностью. Эта задача была в некоторой мере об
легчена в резулыв.Iе последних заявлений двух 
американских компаний. Официальные лица ком
пании «Днпси венчерс, инк . » опубликовали 132 

ряд оценок капитальных затрат и общих произ
водственных расходов для пр.оизводственных 

единиц нескольких размеров, которые приводят

ся на рис. 7. Они указывали, что для их собствен
ной организации .использовалась экономическая 
~юдель, которая позволила им сделать оценку 

капитальных расходов и расходов по операциям 

со значительной степенью достоверности. Оцен
ки, содержащиеся в схеме 7, основываются глав
ным образом на расчетах по предприя'!'иям дру

гих размеров, скорректированных в пределах от 

50 до 400 процентов в зависимости от их оценки 
достоверности данных третьей стороны. Поэто
му можно сделать вывод, что фактические рас
четы расходов по типу и масштабам операций, 
планируемых компанией «Дипси венчерс», входят 
в рамки оценок, содержащихся на рис. 7, для 
предприятий мощностью I млн. тонн в год. Гра
ницы оценок для предприятий других размеров 
являются грубым приближением, надежность ко
торых сомнительна. 

132 А. J. Rothstein and R. Kaufman «The Approaching Ma
turity of Deep Ocean Mining- The Расе Quickens», Offsho
re Techno/ogy Conference. 1973, (Preprints). рр. 323-344. 

Также была опубликована информация, пред
ставленная одним официальным лицом компа

,нии «Кеннекотт коппер, инк.» 133. Он высказал 
соображения о том, что конкреции можно соби
рать на дне океана и поднимать на борт судна 
при расходах приблизительно 6 долл. США за 
тонну 134• Стоимость транспортировки до побе
режья составит от 3 до 6 долл. США за тон
ну 135

• Расходы по металлургической обработке 
будут составлять 10-15 долл. США или 12-
18 долл. США за тонну в зависимости от того, 
действуют или нет строгие нормы в отношении 
ОI{ружающей среды. Он подытожил, что средние 
р.асходы могут составить около 9 долл. США за 
тонну конкреций, доставленных на завод, распо
.1ожен11ый на побережье, плюс 13 долл. США со
ставит стоимость обработки, итого стоимость тон
ны составит 22 долл. США. Он сообщил, что в, 
целях обеспечения уверенности в расчетах, мож
но использовать пределы от 20 до 30 долл. США 

133 Г-н Мари Дабс, директор департамента морских ре
сурсов, представил эти данные в ходе ответов на вопросы 
после представдения своего доl:(лада, озаглавденного «Рын
ки металлов, экономика и разработка недр океана», на де· 
вятой ежегодной конференции Морского технологического
общества, состоявшейся в Вашингтоне, О. К., с 10 по 12 сен
тября • 1973 года . 

134 Такая оценка стоимости добычи соответствует оцен· 
кам г-на Дж. Клауса (6,20-6,56 долл. США за тонну) для 
различных гидравлических подъемных систем. 

13s Другие оценки стоимости перевозки составляют: 

4 долл. США за тонну (Меро), 4,80 долл. США за тонну 
(Клаус) и 6,30 долл. США за тонну (Соренсен и Мид). 
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Рис. 7. Капитальные и производственные расходы по сравнению с производством 

(расходы основаны на производстве на полную мощность в начальнь1й пер1юд) 

{1сточник: А. J. Rothstein and R. К:aufman, «Гhе approaching Maturity of Deep Ocean Mi
ning - tl1e Расе quickens», Offshore Technology Conference 1973, Preprints, 
р . 340. 
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за тонну 136. Дабс также указал, что общие ка
питаловложения для создания производственной 
мощности в 3 млн. тонн в среднем составят от"250 
до 280 млн. долларов. Поскольку данные Дабса, 
очевидно, отражают фактические оценки пред
полагаемой системы добычи конкреций его ком
пании, они могут быть использованьt для оценки 
расходов и прибылей добывающего конкреции 
предприятия мощностью 3 млн. тонн. 

В первом приближении потенциальные валовые 
прибыли от добычи конкреций до установления 
дохода органа (чистые производственные поступ
.r~ения) приводятся в таблице 10, в которой содер
жится оценка валовых поступлений, производст
венных расходов и общих капиталовложений. 
Маловероятно, что низкая оценка ~прибылей от 
общих капиталовложений, так же как 1Н высокая 
оценка, будут в действительности оправданы 
вс.1едствие того, что при их исчи,слении в каждом 

с.1учае дела:111сь самые пессимистические пред

положения: низкое валовое поступление, высо

кие общне производственные расходы и высокие 
общне кап11таловJ1ожен11я . Однако эти низкие 
оценки прибыли (43 и 54 процентов соответст
венно для предприятий мощностью 1 ,и 3 млн. 
тонн) имеют то преимущество, что они являются 
мерами предосторожности для принятия будущих 
решеннii 137. 

В будущем после использования лучших зале

жеii конкреций, возможно, будут добываться руд
ные тела более 1111зкого качества. Кроме того, воз-
1110жно, также упадут цены на некоторые метал

лы, в частности кобальт, марганец и никель, по 
111ере того, как будет увеличиваться объем метал
лов, восстановленных из конкреций. Влияние этих 
11з~1енен11й на рентабельность промышленности, 
добывающей конкреции, по-видимому, будет ме
нее серьезным, чем можно было бы предположить. 
Причина этого состоит в том, что стоимость капи

таловложений II производственные расходы, по

в11д11111оll'iу, СНИЗЯТСЯ 138. 

с) Доля доходов .международного органа 

Оценка исчисленных выше производ~твенных 

резу:1ьтатов для промышленности по добыче кон
:крецнй предоставляет необходимую основу для 

136 Эп1 данные знач11те.1ьно ниже, чем пределы 35-55 
до.1.1 . США, вытекающие из схемы 7, при ежегодном про 
юводстве в 3 м.1н . тонн конкреций . 

137 Эти данные об исчис.1енных прибы.1ях от общих капи
та.1ов.1ожен11il основываются на предположении о том, что 
сюI.1ка на амортизаuню в соответствии с о5ычной практи
коi1 вк.1ючена в оценку расходов, предста,вленную выше
упо,Iя11утыми представнте.1ями промышленности. Однако, 
даже ес.111 такое по.1ожение не будет иметь места и допол-
111Iтс.1ы1ая скидка в размере, скажем, 10 процентов от об
щI1х кап11та.1ов.1оже11нi1 сде.,ана, производственные резуль
таты, тем не менее, выг.1я.1ят пр11влекате.1ьным11. Ддя пред
приятия ,ющностью \ м.,н. тонн они ко.,еблятся от нижне
го преде.,а в 33 процента до высшего преде.,а в 99 про
центов при среднеil оценке прибыли в 53 процента. Пред-
11р11япIе мощностью 3 м.,н. тонн будет также иметь хорошие 
показате.111 по поступ.1ен11ям в пределах от нижнего преде
.1а в 44 процента до верхнего - в 84 процента, и средняя 
оценка поступ.,еннй составит 65 процентов . 

рассмотрения возможной доли поступлений орга
на. Точные размеры и форма этой доли будут за
висеть от характера режима и от того, каким об
разом будет осуществляться эксплуатация. 

Доля ·такого органа !ИЛИ в форме участия в п,ри
былях, ил,и •В форме налогообложения должна 
быть достаточной для обеспечения ero макси
мальных доходов. Это должI1ю также способство
вать наи•более эффективному распре.делению ре
сурсов морского дна между потенциальными раз

работчиками морС'Кого дна. Как хорошо известно 
из экономич~кой геологии, первосорт.ное рудо
нооное тело ка.кого-л1ибо района оценивается в не
сколько ·раз выше, чем «средн~ортная» руда. Рас-
1Лределение и качество конкреций, залегающих на 
морском дне, так же как и на суше, весьма нерав

номерны. Спрос ,на некоторые районы -с высо·кой 
концентрацией конкреций, вЫСОJ(IИМ содержанием 
металла, идеальными условиями топографии мор
ского дна и близостью к обрабатывающи,м пред
приятиям будет значительно выше, чем на 'Место
рождения «среднесортных» конкреций. Если ра•с
пределение уча·стков для разработки будет праиз
води·ться произвольно (на основе очередности; пу
тем произвольного распределения уча,стков мор

окого дна .между заинтересованными государства

ми и т. д.), то некоторые лучшие э·к~плуатацион
ные участюи могут перейти в распоряжение сто
рон, не имеющих даже возможности праизводить 

раз-работку конкIJеций. Кроме того, орган не по
лучит н,икаких дополнительных доходов от рас

пределения иэбранных участков для разработки 
даже ,в 1'ОМ случае, если они будут переданы на
иболее эффективным разра•ботчикам. 

Хотя понятие «наиболее эффекти,вный разра
ботчик» является лишь теоретической концепцией, 
оно на самом деле служит определяющим прин

ципом в большинстве схем распределения мине

ральных ресурсов . Используемый метод за·ключа
ется в организации аукциона для продаж:и права 
на исключительную эксплуатацию месторождения 

заинтересова,нным сторонам 139 . Согласно с,исте,ме 

i 3s Судя по опыту всех нuвых крупных отрас.,ей промыш
.1енности, производственные расходы резко снижались по 
мере развития промыш.,енности (а именно : производство 
пластиков, цветных те.1ев11зоров, миникомпьютеров н т. д.). 

139 Преимущества системы торгов для распределения ре
сурсов конкреций были описаны двумя известными специа 
.,иста ми в области экономики полезных ископаемых: 

«Механизм торгов имеет ряд преимуществ по сравне 
нию с системой предоста вления прав н а разработку пер· 
вому претенденту или по сравнению с системой, котора я 
з я ключается в предоставлении прав на разработку на ос· 
нове неэкономических критериев . Во-первых , такой меха
низм обеспечивает гарантию того, что права н а эксплуа
тацию получают наиболее эффективные разработчики. 
Это объясняется тем, что разработчики, способные обес
печить наименьшие издержки, могут предложить нанбо.1ь
шне цены. Система «очередности» не дает ника ких гаран • 
т1111 эффективности разработчиков. А из самого опреде· 
.,ення системы, согласно которой при распределении прав 
на разработку действуют неэкономнческие критерии, с.1 е 
дует, что права на разработку будут предоставлены наи• 
менее эффективным разработчикам. Такая система будет 
также способствовать тому, что распреде.,ение достояния 
будет производиться путем распреде.,ення прав на раз-
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Таблица 10. Предполаrаемые производств·енные результаты предприятий по добыче 
конкреций двух возможных производственных мощностей 

( в млн. долл. 
США ) 

1 млн. тонн в год 3 млн. тонн в год 

Высокие Средние Низкие Высокие Средние Низкие 

а) Предполагаемые валовые до-
ХОДЫ а 188 170 154 296 268 242 

Ь) Предпола.га~мь;е общие рас-
ходы ь 76 66 56 90 75 60 

с) Предполагаемые чистые ДО· 
ХОДЫ с 132 с 104 78 с 236 с 193 152 с 

d) Предпол;rа~м~1е 
0

об·щ~е ·кз: 
питаловложения ь 180 150 120 280 265 250 

е) Доходы на общие ~а~и~а;о: 
вложения d 109% d 69% 43% d 94% d 73% 54% d 

а Используя в качес-г.ве средних величин данные таблицы 9, :высокие и низкие по
казатели исчислены на 10 процентов выше и на 10 процентов ниже среднего показа
теля . 

ь Высокие и низкие показатели заимствованы у Ротштейна - Кауфмана (1 млн . 
тонн) и Дабса (3 ,млн. тонн); сред,ний ,показатель исчислен как среднее арифметиче
ское. 

с Высокий показатель предполагаемых чистых доход_ов с исчислен как высокий а 
минус низкий Ь; низкий показатель с - как низкий а минус высокий Ь. 

d Высокий показатель доходов ,на общие ·капиталовложе,н•ия е : Еысокий с, разде
ленный на низкий d; низкий е: низкий с, разделенный на высокий d. 

-торгов, права на эк1сплуатацию данного участка 

будут предоставлены претенденту, 'Предлож1ивше
му •на.ибольшую цену. Можно также ввести цены 
с правом ·первого -выбора .и другие условия для за
щиты общественных интересов. 

В целом, определен:ие дохода органа должно 
-отвечать ряду условий: 1) обеспечивать ма.к,си
мальные доходы для рргана; 2) о·беспечивать не
обходимое фiинансоно~:.~ стимулирование для при
влечения капи·тала и · технологии в промышлен
ность по разработке ~юнкреций; и 3) способство
вать предоставлению избранных участ:ков для 
разработки иа·иболеr ~ффективным разработчи
кам. Такие условия могут быть удовлетворены, 
если долю органа определять как ,состоящую из 
двух компонентов. Первый компонент будет - оди
наковым для всех предприятий по разра-ботке кон
креций и будет устанавливать-ся на уровне, ·кото

рый обеспечит необходимое финансовое -стимули
рование этой промышленности. Второй компонент 
будет разл·ичным для ,каждого ·предприятия и бу
дет предназначен для полу~чения тех дополнитель

ных доходов, которые заи:нтересованные стороны 

пожелают выплатить за право раз,работки 1из
бран:ных участков. 

i) Основной компонент доли органа в доходах 

Основной компонент; общий для всех операций, 
может быть определен .несколькими путями. Он 
может быть основан на праве и,сключительного 

доступа к •ресу,р,сам, ,например, на выплате аренд

ной 'Платы за .каждый квадратный километр арен-

работку, а не путем предоставления доли участия в до
ходах от платы за право на разработку и от т~рrов . 

Во-вторых, система торгов представляет собои наиме
нее произвольный путь выбора между конкурирующими 
претендентами. Еще в течение мноrих ·лет в будущем 

дуемого участка 140. Он может быть основан на 
объеме производства и выступать в фор,ме платы 
за право на разрабо11ку недр в процентах от сто
:имос'Ги произведенного продукта, в форме обло
жения на тонну добытых м-инеральных ископаеа 

конкуренция между претендентами на разработку кон
креций марганца с глубоководного морского дна может 
быть небольшой . Но в конечном итоге по мере увеличе
ния спроса на такие ресурсы эта конкуренция приобретает 
более важное значение. 

В-третьих, система торгов позволяет боле~ эффектив
но, чем любая другая система, установить приближенную 
объективную стоимость права на эксплуатацию. · Разра
ботчик предлагает ту цену, которая находится, по ero 
мнению, в пределах его возможностей. Это позволяет 
ему принимать во_ вннмание степень риска, связанного с 

такой операцией, рыночную стоимость и другие экономи

ческие переменные. Это обеспечивает высокую степень 
гибкости и предусматривает возможность автоматическо

го реагирования на изменения условий- риска, условий на 
рынке и т. д. Эту систему можно и должно соче'l'ать с 
платой за право на разработку недр, с тем чтобы миро
вое сообщеС'rво могло получать долю произведенных цен

ностей» . 
D. В. Brooks and F. Т. Christy, Jr., «Memorandum оп Sug

gested Operational Guidelines for ап l~ternatio!1al Regula
tory Authority for the Sea-Bed», The Umted Natюns and the 
Bed of the Sea (//), 21st Report of the Commission to Study 
the tOrganization of Реасе, New York, June 1970, рр. 29 и 30. 

140 Концессионные налоги на земельные участки могут 
взиматься как на стадии разведки, так и на стадии раз
работки. Они могут включать депозиты, обеспечивающие 
правительству минимальную «гарантию» в том случае, ес
ли эта концессия не разведана или не разработана: Такие 
налоги редко составт.яют значительную '!асть общеи доли, 
приходящейся правительству. Они, как правило, предназ
начены для выплаты компенсации владельцу собственности, 
которая будет затронута в свнзи с такой разработкой. Од
нако эти налоги выполняют важную функцию предотвра
щения спекуляции со стороны тех 1шнцессионеров, которые 
не заинтересованы в организации разведки или ком.мерче

ской разработки этого ра_йон~. См._ J. N. ~ehrman, «Taxa
tion of Extractive lndustпes 1П _Latш Аmепса ~nd the lm
pact оп Foreign Investors»,_ Foretg'! lnvestment tn hte Pet~o
l cum and Mineral lndustnes Balttmore, the Johns Hopkшs 
Press, 1971, р. 56. 
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мых или более грубо, в форме сбора за тонну до
бытых конкреций. Основной компонент может 
быть также основан на чистых доходах (прибы
.1ях) 11 иметь фор.му налогов от прибылей или не
nосредст:венноrо распределения прибылей в слу
чае совместных с органом предприятий. Эти три 
подхода не являются взаимоисключающими. На
про-гив, они зачастую комбинируются в ,нацио
нальных законодательствах для взаимного допол

нення друг друга в деле обеспечения справедли
вой доли доходов для правительства. 

Доход, определенный .на основе чистых посту~п
.r1ен11й, -может быть обличен в - достаrочно отчет
тшые правовые формы. По финансовой .термино
"10111111, однако, 50-процентный налог на прибыли 
является, по-существу, тем же, что и участ:ие на 

равных долях в прибылях предпр·иятий. В ·связи с 
прнсущей этому общему подходу внутренней гиб
костью в его ·пользу обычно выступают финансо
вые эксперты II группы предпринимателей. Это 
позволяет правительству и предпринимателям по

лучать равные выгоды в случаях исключительно 

блаrопрнятных рыночных услов1ий, чrо приводит 
к полученню высоких прибылей. 

Недостатки налога на прибыли или участие в 
прнбылях (операт~1вных результатах) предnрия
тня носят в основном администрати-вный харак
тер. Вычнсленне подлежащих налогообложению 
прнбылей может легко превратиться в весьма 
спорное дело, которое зачастую заканчивается 

разногласиями между финансовыми органами и 
соответствующей фирмой. Несмотря на большой 
опыт передовых промышленных стран в деле .про

ведения политики налогообложения в жизнь, из
вестно, что ряд -пеоцедур может быть использо
ван и зачастую использует,ся для уменьшения 

раз·меров подлежащих налогообложению при·бы
.1ей. Такие процедуры особенно распространены в 
тех случаях, когда это касается многонациональ

ных корпораций и когда некоторые сделки, свя
занные с покупкой или продажей, имеют место в 
более чем одной стране 141 . Такие методы подроб-

141 Многонациональные корпорсщии и J.tupoвoe развитие 
(издание Организации Объединенных Наuий, в продаже 
под № R.73.11.A.11) дает следующую краткую оценку по
.1оже1111я в разде.1е о регулировании прибылей ( стр . 47-
48): 
«Дивиденды и n.'lатежи за патенты и лицензии - не 

единственные средства, с помощью которых многонацио

нальные корпорации осуществ.1яют перевод прибылей ино
странных ф11.111а.1ов . Пр11бы.1и могут регистрировач-ься в 
других подра~де.1еииях r.10бальиой системы, в том числе 
в хо.,дииговых' компаниях, находящихся в районах с льгот
ным налоговым режимом; их можно контролировать, уста

нав.,ивая переводные цены на продукцию и услуги, предо

став.'!яемые материнской, компанией, или цены на экспорт 
в другие филиалы. 
Значение такого контроля, с точки зрения его влияния 

на чистый доход до уплаты местных налогов, зависит пре

имущественно от доди общих закупок и продаж, связанных 
с другими филиадами . Отмечается , что цены на обуслов
.,енный импорт в некоторых случая х намного превышали 

цены, преобдадающие на мировом рынке, и наоборот, цены 
на экспорт были ниже мировых цен . Как уже отмечалось, 
завышение цен, особенно продукции филиадов, находящих-

но описаны в литературе, и ·вопросам их контро

ля уделяется в последние годы большое внима
ние 142_ 

Бели доля органа будет установлена в виде :на
лога на прибыли, то потребуется разработка под
робных правил, регулирующих методы вычисле
ния подлежащих налогообложению ,прибылей. 
Потребуе"ГСя тщательное ·изучение rновых особен
н·остей международного аппарата, облеченного 
финансовыми полномоч:иями. Совершенно очевид
но, что ·можно было бы !Избежать большин1ства по
тенциальных пунктов разногла,сий при подсчете 

чистых доходов, если бы сам орган являлся уча-ст
н.иwм предприятия по добыче полезных иско-пае
мых со дна моря и ~играл бы активную ,роль в ру
ководстве этим предприятием. 

Налоги на производство ил111 продажу имеют 
противоположные характеристики по сравнению с 

налогами на прибыль. Регулирование таких нало
rов намного !Проще в ·связи с более простым опре
делением основных принципов налогообложения, 

ю есть объема прО1изводства или стоимости про
данной продукции. С другой стороны, такие на
логи не отличаются особой гибкостью в отноше
нии изменений оперативных условий. Когда цены 
становятся -очень высокими, предприятие имеет 

возможность получить более высокую чистую 
прибыль, чем это ·.было бы возможно при налоге 
на прибыль. Когда оперативны_е условия стано
вятся неблаrоприя11ными вследствие уменьшения 
доходов от продажи или -резкого увеличения ,сто

имости производства, действ1итеJiьные прибыJiи 
резко сокращаются или даже исчезают ,совсем; в 

таких ,случаях выплата арендной платы за разра
ботку недр может стать чрезмерным бременем для 
предприятия. По этой причине размер арендной 
ПJiаты, как правило, предуомотрительно устанав

.1ивае'ГСЯ на уровнях, совместимых с -предполагае

мым финансовым положением фирм в ;неблаго
приятные годы. 

Но остается нерешенным ,вопрос: какой может 
быть действительная доля доходов органа, кото
рая удовлетворяла бы требованию обеспечения 
необходимого стимулирования промышленности, 
а именно, гарантировала бы :по меньшей мере 15-
процентный доход от капиталовJiожений в пред
приятия для разработки конкреций? ОпредеJiе
ние такой доли - или на основании валовых до
ходов, или на основании чистых доходов - требу-

ся в полной собственности, используется в качестве альтер 
нативы платежей за патенты и лицензии. Однако имеют 
место значительные различия в размерах завышения или 
занижения цен, и общая ча:стота таких действий неиз,ве
стна » . 

142 С подробным анализом применяемых многонациональ
ными корпорациями методов уменьшения налогов в прини
мающих странах читатель может ознакомиться в: J. S. Аr
рап, fnternational lntercorporate Pricing, New York,_ Pra~
ger, 1971; United Nations, «EstaЬlishing transfer рпсеs 1п 
a\location of tахаЫе income among countries» (ST/SG/AC.8/ 
L.3) апd J. Schulman, «Transfer pricing in multinational bu· 
siness», D. В. А. , thesis, Harvard University, 1967. 
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Таблица 11. Предполагаемые производственные результаты двух возможных масшта
бов операций по разработке конкреций после выплаты органу двух аль
тернативных долей доходов 

(в млн. долл. США) 

1 млн. тонн в год 3 млн. тонн в год 

Высокие Средние Низкие Высокие Средние Низкие 

Предполагаемый чнстый доход до вы -
платы доли орrана: . . . . . . 132 

Воз.можные доли органа: 30-,процентная 
до.'lя валового дохода (арендная пла-

104 78 236 193 152 

та) . . . . . . . . . . . . . 56 51 

52 

46 89 80 72 
50-процентная доля чистого д<>хода 
(часть прибыли) . . 66 39 118 96 76 

Предполагаемый чистый дох.од после 
выплаты доли органа: . . . . 
при 30-nроцентной доле валового до- . 
хода . . . . . . . . . . . . 75 53 

52 

33 146 113 79 
при 50-nроцентной доле чистого дохо-
да . . . . . . . . . . . . 66 39 118 96 76 

Предполагаемый доход от общих капи-
таловложений ,после ,выплаты доли 
органа (в процентах): . . . . 
при 30-процентной доле от валовою 
дохода . . . . . 63% 35% 

35% 

18% 58% 43% 28% 
пр•и 50-nроцен'l'ной доле от чисrого 
дохода . . . . . 55% 22% 47% 36% 27% 

Источник: Таблица 10. 

ет, как правило, подробного исследования пред
полагаемых оперативных результаrов этой про
мышленной деятельности. Используемые в насто
ящем докладе данные для определения доходов и 

издержек •промышленной разработки конкреций !В 
будущем носят чисто предварительный характер. 
Поэтому представленные ,показатели следует рас
сматривать ,как первое приближение, требующее 
дальнейшего уточнения. 

Исходя из данных, ~приводимых в табл,ице 11, 
можно сделать предварительный вывод о том, что 
возможная доля органа в размере 30 процентов 
от валовых доходов продажи 143 или 50 процентов 
чистых доходов (прибылей) все равно ,сделает 
разработку конкреций довольно привлекательным 
ком,мерчес.ким предприятием, даже ,с учетом рис

ков, присущих новой отрасли промышленности. 
Оn,ределен:ие средней пред'полаrаемой величины 
доходов от инвестиций после выплаты доли орга
на является совершенно аналогичным для обоих 
методов: 35 процентов за 1 млн. тонн разрабатьг
ваемых :полезных ископаемых и за 3 млн. тонн -
43 и 36 процентов. Как и ·ожидалось, разница ме
жду высоким:и и низкими оценками опера11ивных 

1 4з На первый взгляд доля , соста,вляющая 30 процентов 
от валовых доходов может показаться довольно высокой. 
Во многих странах плата за разработку недр достигает 
20 процентов (Мексика и США) стоимости добытых полез
ных ископаемых. В предложенном США проекте Конвен
ции о международном районе морского дна предпола гает
ся, что разработчики должны выплачи.вать органу сумму, 
эквива.,ентную 5-40 процентам общей стоимости участка, 
содержащего месторождения нефтн и газа, и 2-20 про
центов от общей стоимости участка , содержащего место

рождения других полезных ископаемых (добавление А, 
No 10.2). Следует, однако, напомнить, что эта «доля» вклю
чает арендную плату, плюс концессионные сборы, подоход
ные налоги и другие виды обложений . 

результатов значительно шире для 30 процентов 
доли валовых доходов, чем для 50 'Процентов доли 
чистых доходов, независимо от . размеров добычи. 

Ограничивающим момен11ом являе'Гся низкая 
оценка доходов (18 процентов) при объеме в 
1 млн. тонн прIи доле органа, установленной в раз
мере 30 процентов от валового дохода. Как пред
ставляется, добыча в объеме 3 млн. тонн выгля
дит значительно лучше: низкие предположитель

ные доходы будут составлять 28 процентов !При 
выплате 30 ,процентов доли валовых доходов и 27 
процентов пр:и выплате 50 процентов доли чистых 
ДОХОДОВ. 

Метод финансирования общих ка,питаловложе
ний будет та·кже оказывать влияние на опера
тивные результаты акционерной доли капитала, 
инвестированного в предприятия по раэработке 
конкреций . Промышленные и горнодобывающие 
комrпании, как правило, ,берут взаймы зна11.1итель
ную долю их общих ·потребностей в калитале для 
организации нового предприятия . Такая пропор
ция в отдельных ,случаях может доходиtь до 90 
процентов. Представляется целесообразным до
пущение о том, что фирмы из развитых стран 
будут, очевидно, брать взаймы ·по меньшей мере 
50 процентО1в общего капитала, необходимого д.r1я 
предприятия по разработке конкреций 144. Заем 

144 Практика многонациональных корпораций в этом с.,у
чае представляет определенный интерес: 

«Структура капитала вновь созданной дочерней компа
нии обычно характеризуется высоким процентом задол
женности на месте, если эта компания является совме

стным П(Jедприятием, и значительно меньшим процентом 

задолженности, если эта компания находится в полной 

собственности . Исследования капиталовложений Соеди
ненных Штатов в Австралии н Японии показали, что ка-
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Таблица 12. Предполагаемый доход от инвестиро~анноrо акционерного капитала 
(50 ~роцентов общих инвестиций) при двух возможных масштабах опе
рации по разработке конкреций 

(дипустимые процентные ставки для взятых· взаймы средств=/0 процентам) 
(в млн. долл. США) 

1 млн. тонн 3 млн. тонн 

Высокие Средние Низкие Высокие Средние Низкие 

Чистый доход после выплаты доли Ор-
гана: . . ...... . 
- при 30 процентах валового дохода 
- при 50 процентах чистого ~дохода 

Выплата процентов = 10 процентам от 
половины всех капиталовложений 

Чистый доход после выплаты процен 
тов 

- при 30-процентной доле валового 
дохода . . . . . . . .. 

- при 50-процентной доле чистого до-
хода {в ·процентах) . . . . . 

Предполагаемый доход от акuионерно
го капитала (половина -общих капи
таловложений) 

- при 30-процентной доле валового 
дохода . . . . 

- при 50-процентной доле чистого до
хода 

Источник: · Таблицы 10 и 11. 

позволит улучшить доходы от акционерного ка

питала, если только выплачиваемая процентная 

норма ниже нормы доходов от общих ка,питало
вложений 145. 

п11та.111зация технических достижений возможна в сов
местных предприятиях, но она не имеет места в подкон

тро.,ьных компаниях, находящихся в полной собственно
сти . Эта разница может частично объяснить тот факт, 
почему дочерние компании, находящиеся в полной собст
венности, обычно сообщают более высокие прибыли на 
активы, чем совместные предприятия . Проявляются так
же другие раз.,ичия в области финаисовой политики, 

.особенно в первые годы существования предприятий : 
подконтро.,ьные компании, находящиеся в полной собст
венности, получают спец11альиое вспомоrате., ьное обслу
живание по низкоil цене или бесплатно; выплаты за па
тенты и тщензии временно отменяются; выплата диви

дендов отк.,адывается. С другой стороны, в последующие 
годы материнские компании предполагают по.~учнть воз

можность по необходимости перемещать . фонды между 
дочерними компаниями» . См . Многонациональные корпо
рации и Аtировое развитие (издание Организации Объ
единенных Наций, в продаже под № R.73.II .A.J 1), стр . 48. 
145 Обязательства по выплате процентов также имеют 

большое значение, если доля органа определяется на осно
ваюш чистых доходов. Выплата процентов может рассмаr
риваться ,ти как обязательства предприятия по разработке 
1-iонкреций , или как обязательства компании-учредителя, 
11редостав.1яющей акцнонерныir капитал и технологию. 
В первом случае орган будет эффективно субсидировать 
но.~овину издержек, связанных с займом, если доля органа 
;~оходит до 50 процентов чистых доходов. И наоборот, это 
можно истолковать таким образом, что в совместных пред
приятиях орган вступит в товарищество с ресурсами меж

дународного сообщества, тогда как присоединившееся пред
приятие будет обеспечивать весь капитал и необходимую 
техно.1оrию. В этом случае ответственность за выплату ка
nJiтала и процентов будет лежать на первоначальном 
вкладчике, а не на самом совместном предприятии . Этой 
проблемы не будет, если до.~ю органа рассчитывать на ос
нове валовых доходов. 
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Показанный в табл·ице 12 расчет доходов от -и,н
. вестированноrо а.кционерного •капитала произво

дится на основании допущения того, что отве'ГСТ· 

венность за взятый взаймы капитал возлагается 
на первоначального вкладчика. Эти расчеты пока
зывают, что доходы, полученные от инвестиро

ванного акционерного капитала, даже в случае 

• !Низких оценок представляю-ген довольно благо

приятными пр.и любом методе определения доли 
орrа-на . Доход от акuщонер·ного кап:итала пред
ставляется наиболее 1привлекатель.ным ( свыше 44 
процентов при более крупных масштабах апера

. ций (3 млн. тонн конкреций в год) 146. 

ii) Аукцион участков для разработки 
1 

Второй компонент-доли. органа в дохощ1х от 
промышленной разработки конкреций может 
быть получен от организации торгов при ра·спре
делении участков для разработки. Для того чтобы 
си,стема торгов была эффект,и,вной, необходимо 

146 В этих расчетах сделано допущение, что прибыли ком
паний, занимающихся разработкой конкреций, не облага
ются дополнительными национальными корпоративными на

логами. Поскольку финансовые законодательства промыш
ленных стран предусматривают налоговые кредиты, внут

реннее налогообложение этих компаний может быть факти
чески отрицательным. Компании могут иметь возможность 
просить о некотором сокращении · их внутренних налогов 

110 другим опера_циям, союращен.ии, экви,валентном разнице 

между , их выплатами органу и тем налогом, который они 
должны были бы выплачивать, если бы разработка конкре
ций производилась полностью на местном уровне. Как хо
рошо известно, горнодобывающие компании в промышлен
ных странах обычно пользуются специальными налоговыми 

преимуществами (скидка на истощение недр, ускоренная 
амортизация и т. д.), которые, как правило, приводят к со

кращению их налогов. 
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11ри,нимать во внимание, что довольно ,небольшое 
количество предприятий активно занимается раз
ра-6011кой систем КО'Нкреций. При определении со
ответствующих процедур для ,промышленной раз

работ.ки конкреu,ий можно воспользоваться мно
rочисленным1и пр,имерами организации торгов при 

разделе прибрежных участков в нефтяной ,про
мышленности. 

Первая ·проблема, связанная ,с возмож,ной сис
темой торгов, будет заключаться ·в ,выборе участ
ков;предл·агаемых для продаж1и. В нефтяной про
мышленности соотвектвующее ·правительствен

ное учреждение определяет конкретные участки 

континенталnного шельфа своей страны, которые 
лредлаrаКУГСя для торгов. Это учреждение решает 
вопрос о границе эт,их участков •и об их точном 
расположени:и. Та.кая процедура может иметь 
серьезные ·недостатки пр,и -промышленной разра-
6о11ке конкреUJий, особенно в •первоначальные го
ды, поскольку международный орган буде.т иметь 
ограниченные сведения о распределении конкре

ций. Кроме того, такая !Процедура nриведет к не
оправдаrнным санкциям ,против компаний, кото
рые израсходовали большие финансовые средства 
для ·проведения разведки мор,ского дна в целях 

.nыявления ~наиболее предпочтительных потенщи
альных участков для разра1ботки. Вместо этого, 
вероятно, было бы более ·предпочтительно разре
шить заинтересованным сторонам указать IКОН

кретные участки, в от.ношении которых ОIНИ хоте

.ли бы предложить свою цену. В э-том случае орган 
мог бы ус-тановить конечный ·срок получения уве
домлений в отношении одного возможного участ

ка для ,разработки от каждой из заинтересован
ных сrорон. В заранее устан·овленный день орган 
будет публиковать сообщения о ·конкретных уча
-стках марского дна, на ,которые он через несколь

ко месяцев будет принимать заявки 147• 

Возникает, однако, очевидный вопрос о наличии 
.какой-либо действительн,ой конкуренции в отно
шении участков для разработ,ки. Может •быть вы
двинут аргумент, что поскольку лишь немнотие 

(шесть- восемь) ,предприятия ил:и группы, как 
11редставляется, занимаются активной разработ
кой конкрециононых систем, то эти группы могут 

договориться между собой не представлять зая.в
ки на участки друг друга. Два фактора уменьша
ют эту опас1юст~, -Во-нервых, колич~ство компа
ний или групп, потенциально заинтересованных в 

разработке конкреций, является довольно боль
шим. Можно фа.кТ1Ически сказать, что большинст
во крупных ;нефтяных .и горных компаний в мире 
потенциально заинтер•есованы в разработке мор
-ского дна 148• Как представляе'ГСЯ, есть основания 

141 Вопрос ·об установлении всемирной координатной сет
ки для потенциальных эксплуатационных участков морского 
.дна обсуждается ниже, в разде:,rе III.7, в связи с вопросом 
о сохранении ресурсов конкреции . 

нв Эту заинтересованность можно наблюдать на примере 
участия 32 фирм из 6 стран (США, Канада, Франция, Фе
.деративная Республика Германии, Австралия и Япония) в 
.испытании системы CLB в 1972 году. Эти фирмы внесли 

полагать, что, как только добыча конкреций ока
жется коммер,чески оправданной, в эту промыш

ленность вольются 1м:ногие другие фирмы. 

Вторым фа:ктором, улучшающим шансы .конку
рен11ного спроса, я.вляекя возможность установ

ления некоторой формы конт.роля за темпами 
разработки конкреций. Если орган примет систе
му контроля, аналогичную системе, о которой го
ворилось выше (III. 3 ,и 4), то I<аждый год будет 
устанавливать·ся определенный объем разработки 
конкреций. Иопользуя в качестве образца цифро
вые показатели, содержащиеся в таблице 7, орган 
к 1976 году мог бы утвердить проекты разработ
ки примерно 2,7 •млн. тонн конкреций. Бсл1и сде
ла-ть допущен.не, что 1976 год яви'Гся -первым го
дом временного вступления в силу международно

го ·режима, то представляется вероятным, что ·к 

этому времени все семь :или восемь наиболее ак
тив-ных групп предпримут попытки получить раз

решение на продолжение своих программ и в то 

же время обесп-ечить исключителыные права на 

эксплуатацию желаемых у,часrков. С учетом пред
положительных масштабов операций эти группы 
могут запросить разрешение •на ежегодную разра

ботку 9-22 1млн. тонн конкреций, что 'Примерно в 
шесть- ,семь раз больше, чем может быть пред
ложено ·в этом году. В таком случае компании 
должны будут включать в свои заявки, особенно 
в течение юервых несколышх лет, фактор перво
очеред•но·сТои в отношении времени 149, а также 

минимальный взнос в размере 50 тыс. долл. США для уча
стия в этих испытаниях. Представляется вероятным, что 
некоторое количество других фирм могло бы начать опера
ции по промышленной разработке конкреций с помощью 
«закупленной технологии». Созданные до настоящего вре 
мени многонациональные группы ставят перед собой пер
воочередную цель, заключающуюся в совместной разработ
ке технологии. Можно надеяться, что как только начнется 
разработка конкреций, один участник или большее коли
чество участников такой группы могут пожелать начать 
разработку самостоятельно. Еще одним дополнительным 
фактором в деле возможного расширения этой промышлен
ности является программа Говарда Хьюза. Его система раз 
работки конкреций, которая в настоящее время проходит 

испытания в Тихом океане, может быть передана другим 
заинтересованным сторонам. Фактически «Самма корпо
рейшен» не завершила еще подготовку планов коммерчес
кой стадии разработки конкреций. В стадии рассмотрения 
находится ряд альтернатив: а) добывать и обрабатывать 
только конкреции; Ь) организовывать совместное предприя
тие с фирмой или фирмами, имеющими опыт в области ме
таллургии и рыночного сбыта; с) добывать конкреции д,1я 
щюдажи другим сторонам; и d) производить и продавать 
системы для полной разработки конкреций заинтересован 
ным сторонам . 

149 Можно предпо.1ож11ть, что эти семь иди восемь групп 

попытаются договориться между собой о расписании, а так
же заключить соглашение об отказе от претензий на заявки 
друг друга. Вероятность таких мер не очень велик;~ в связи 
с важным значением элементов времени в деловои практи

ке и трудностью выполнения такого соглашения при нали
чии такого большого количества неизвестных . Например, 
компания Х, которой другие фирмы предоставят первооче; 
редность на первый год, может открыть разработочныи 
vчасток с такими идеальными условиями, что одна или 

большее количество сторон «джентльм.енского соrлашенщ1 » 
почувствуют искушение отказаться от соглашения и попы

таться получить контроль над этим участком, предложив 
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фактор первоочередности в отношении конкретно
го эксплуатационного участка. 

Если будет п•ринята система торгов, то rнеобхо
днмо будет определить характер заявок. Можно 
будет -раwмотреть две основные возможности, а 
именно, полную выплату определенной суммы, ко

торая будет •представлять заявочную цену (как в 
нефтяной промышленности), или предложение вы
плачивать большие, чем это установлено в закон
ном порядке, суммы от валового или чистого до

хода, как только начнется производство. Каждый 
нз этих методов имеет свои преимущества и недо

статк·и. Преимущество оплаты за участок налич
ными средствами заключается в простоте; учас

ток просто перейдет в распоряжение ст,раны, 
предложившей наибольшую цену. Оплата налич
ными средствами будет также способствовать от
пуг11ванию спекулянтов от занятия избранных 
участков, хотя этою.можно также добиться путем 
установления минимальных требований в отноше-
1111и проведения работ (п.'lан минимальных еже
годных расходов) и •путем установления арендной 
платы за участок. Недостаток уплаты наличными 
средствами заключается в том, что такая ·практи

ка увел11чивает финансовое бремя начала опера
щ1й в промышленной разработке конкреций. В ре
зультате этого разработчик попытается добывать 
поверхностные слои рудоносного тела и ускорить 
проliзводственные планы 150. Такая процедура не 
будет способствовать практике должного сохране
ния ресурсов. 

Если в заявку будут включены предложения до
полнительного участия органа в валовых или чис

тых доходах, то это позволит избежать ,ряда не
достатков уплаты ,наличными средствами. С дру
гой стороны, расчет таких эаявок будет весьма 
сложен. В процессе принятия решений в отноше
нии «наилучшей •п-р _еАложенной цены» для ·оргаца 

могут возникнуть разногласия в отношении мето

да оценки ,предложенных цен. Так, например, за
явка, содержащая предложение о выплате 4 про
центов допот-штельrной арендной платы, может 
фактически оказаться более выгодной для органа, 
чем заявка с ·предложением 5 процентов, в зави
опмостн от перспективного !Плана поступления ,на

личных средств для обоих проектов 11 нормы скид
ки, используемой в целях оценки проекта 151 • Еще 

более высокую цену. Более того, некоторые другие потен
циальные разработчики конкреций будут также вынуждены 
играть опреде.,енную роль в обеспечении конкурентной спо
собности системы торгов на участки. Эти опоздавшие сто
роны могут воспользоваться коротким путем и, вместо то

го чтобы тратить несколько миллионов долларов в течение 

нескольких .~ет на осуществление программ разведки, могут 

просто включить эквивалентные суммы в свои заявочные 

цены на избранные участки, которые будут разведаны ра
нее · пришедшими в эту промышленность фирмами. 

1so См. А. Р . Н. Van Meurs, Petroleum Economics and Off
shore Mining Legislation (Amsterdam, Elsevier PuЫishing 
Со., 1971) р. 87. 

151 См. Manual оп Economic Deuelopment P,ojects (изда
ние Организации Объединенных Наций, в продаже под 
№ 58.11.G.5); и О. Е . С. D., Manual of Jndustrial Project 
Analysis in Deueloping Countries, Paris, 1969. 

одним альтернативным решением может быть со

четание платы за право на разработку ,недр и вы
плата добавочных дивидендов в системе торгов 152• 

В заключение можно отмет!ить, что потенциаль
ные доходы для органа от разработки :конкреций. 

представляю1'ся доволыно выгодными. Необходи
мой предпосыJ11кой для определения доли органа 
являет,ся •соглашение о режиме, регулирующем 

эк,сплуатацию конкреций. Определение идеально
го или желательного дохода может быть возмож
ным лишь после ·принятия решения о том, «кт<> 

может разрабатывать район» и «в какой форме 
может проходить эта разработка». Как только бу
дут приняты эти решения, потребуется проведение 
допоJJнительных исследований по вопросам эко-

1-юмики разра·ботки ;конкреций для определения 
наиболее подходящих уровней ,каждого компонен
та дохода органа. 

6. Сохранение морской ёре',!1.ы 

Несмотря на всеобщее согласие в отношении 
необходимости принятия мер для сохра;нения 
морской среды в процеосе нсех мероприятий, свя
занных с разведкой международного района н 
эксплуатацией его ресурсов, осуществление этого 
принципа на практике связано с рядом труднос

тей. Проблема упирается в вопрос об определе
нии того, что является нарушением экологическо

го баланса морской среды. Именно на основаншr 
такого определения можно ·будет установить опе
ративные стандарты деятельности в та:ком районе. 

Объемом исследований, связанных с глубоко
водной ,морской средой, можно почти пренебречь 
при сравнении его ·с маштабами программ, каса
ющихся экологических процессов в мелководной 
прибрежной окружающей среде. Но даже в по
следнем случае ученые далеко не единогласны в. 

вопросе о том, являются ли определенные кон

креrnые виды деятельност:и серьезным нарушени

ем экологического баланса морской среды. Поэ
тому очевидно, что в нас:rоящий __ момент имеется 
серьезный пробел в информации об экологии 
глубоководных океанских участка.в. Несмотря на 
то что в Соединенных Штатах проводится науч
но-Н1сследовательская работа 'ПО изучению влия
ния добычи кон1креций на окружающую среду 153-и 
Организация ОбъедИ'ненных Наций провела ис-

152 «Может быть, в связи с высокой степенью риска и 
неопределенности в отношении большей части общественной 
земли оптимальная система сдачи в аренду может вклю

чать сочетание арендной платы и добавочных дивидендов»,. 
J. W. Sprague and В. Ju\ian, «Ап aпalysis of_ the impact of 
ал all-competitive leasing system оп_ onshore OJI and gas lea
sing revenue», Natural Resources Jonrnal, July 1970, 
рр. 515-531. 

15з См.: Т. С, Маlопе, - С. Garside апd D. S. Roels, «Po
tential Environmental lmpact of Manganese-Nodule Mining 
in the Deep Sea», Offshore Technology G_onference, 1973' 
(Preprints), vol. 1, рр. 129-135; С. G. Wellшg, «Son:ie. En- • 
vironmental Factors Associated with Deep Ocean Мшшg»,. 
8th Annual Marine Technology Society Meeting, 1972; 
А. F. Amos, С. Garside, К. С. Haines and О. А. Roels, «Ef
fects of Surface-Discharged Deep Sea Mining Effluent», Jour
nal of Marine Technology Society (1972) 6, No. 4, рр. 40-45. 
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следование по этому вопросу, имеющиеся в насто

ящее время данные недостаточны для установ

лен-ия детальных стандартов окружающей среды. 

Большинство проводимых до настоящего вре
мени наблюдений за окружающей средой было 
основано на пери"дическ·ом функционировании 
прототипов подъемных систем на сравнительном 

мелl{l()водье- на глубине менее 1000 м. Экологи
ческие последствия работы круч~ной добывающей 
системы на глубине от 4000 до 5000 м и в некото
ры~ случаях на рас-стоянии 800 миль от ближай
шеи суши можно будет, вероятно, полностью оце
нить по истечении некоторого време-ни с начала 

коммерческой деятельности. К·раме того, характер 
донных осад;ков и пр.идонной жизни, по-видимо·му, 
меняе-гся от участка к у,ча,стку . Океане.кие течения 
на разных уровнях водя,ной колонны и характе
ристики воды (температура, соленость и т. д.) 
также могут быть различными в завис.имости от 
расположения. И, наконец, немаловажно то что 
те или иные конкретные .. методы добычи и от.;еле
ния осадочных пород будут оказывать различное 
воздействие на бентическую и пелагическую о.кру
жающие среды. Так, -например , непрерывная зем
лечерпательная система пред1Назначена для тран

спорт~1ровки на поверхнос:rь только конкреций. С 
другои стороны, гидравлическая и воздушно-на

сооная системы будут транспортировать большие 
количества холодной придонной воды (богатой 
питательными веществами), а также осадочные 
породы на ,поверхность, где более теплая вода 154. 

С учетом этих обстоятелы::тв может 01<азаться 
целесообразным провести определение соответ
ствующих ста1Ндартов защиты экологического ба
ланса в три этапа. Во-первых, .включить в общие 
принципы ,режима по сохранению окружающей 
среды стандарты, а также -право на устано·вление 

и претворение в жизнь этих стандартов. В каче
стве второй линии защиты можно будет потребо
вать от всех -компан11й и групп, подающих заявки . 
на заключеl}fие договоров или на получение лицен

зий .на разработку конюреций, заявлений о воз
действии на окружающую среду. И наконец, по 
мере накопле,ния опыта орган мог бы ПОGТепе~нно 
разработать подробные правила, стандарты и 
.нормы 155 

ВЪ.1шепри.веденные соображения оrnосятся 
глан:чым образом к добыче полез1ных ископае,мых 
на глубок'О'водных · участках морского дна. Следу
ет, однако, учитывать, ·что в настоящее время за

грязнение океана происходит .на 95 процентов от 
1 

154 Т. С. Malone, С. Garside and D. S. Roels, ор. cit., 
р. 129. , 

155 Для обеспечения эффективной защиты морской окру• 
жающей среды и для других целей орган должен обладать 
достаточно широкими полномочиями и гибкостью для кор
ректирования своих стандартов и норм в соответствии с 
накопленной информацией о морской окружающей среде и 
в соответствии с новыми обстоятельствами, с которыми он 
может столкнуться в будущем. 

156 См. l(омпетенция в установлении норм борьбы с за• 
zрязнением морской среды судами (A/AC.138/SC.l l l/L.36). 

судов 156• Загрязняющие вещества вносятся в О!<· 
ружающую <;Реду главным образом в результате 
стол~новении и других инцидентов на море, опе

рации по разгрузке и бункеровке и в связи с рабо
чими выбросами. Вопрос о стандартах и нормах, 
регул.ирующих эти виды деятельности, будет рас

оматриваты::я на третьей Конференции Организа
ции Объедин е,нных Наций по морскому праву с 
конкретным учетом работы, выпол·ненной Меж
правитель:твенной морской консультативной ор
ганизациеи. 

7. Сохранение ресурсов конкреций 

Стремление к сохранению ресурсов морского 
дна, выраженное в Декларации принцип.он, о-гра
жает 1'01' факт, что запасы конкреций относятся 
к числу последних -рубежей в области полезных 
ископаемых в нашем испытывающем острую ,по

требность в ресурсах мире. Однако концепция со
х,ранения ресурсов 1Не всегда ясно понимается. Ко
роче говоря, «сохранение невосполнимых ресурсов 

осуществляе'Гся на основании целесообразных, ра
ционалыных долгосрочных планов э-ксплуатацИ11 и 

путем ттредотвращения расходования в результа

те не9ффекти,вных методов производства : и ·и,с
пользО1вания или иных методов» 157. 

Основной подход к проблеме сохранения ресур
сов заключается в максимальном осуществлении 

практики долrосроч.ноrо использова1Ния ресурсов. 

В этом направлен·ии может появиться необходи
мость недопущения того, чтобы отдельные разра
ботчик.и применяли определе111Ные методы разра
ботки .ресурсов, которые могут быть выгодными с 
коммерческой точки зрения лишь в течение не
большого отрезка времени . Методы сохранения 
ресур~сов кон-креций будут подразделяться на две 
широкие категории: общее регулирование режима 
между.народного района и правила ведения раз
работ.ки. Проблемы сохранения ресурсов наряду 
с некоторыми альтернативными подходами к их 

решению ·в каждом случае приводятся в краткой. 
форме на рис . 8. • 

Следует подчерюнуть, что эти проблемы в зна
ч·ительной степени взаимосвязаны. Так, в той или 
иной стратегии сохранения ресурсов учитывается 
каждаяшз . Э1'В:Х областей. Например; можно · при
нять оанов.ную координатную сетку для междуна
родного -района с блоками размеров 50 км Х 
Х 50 км (2500 .кв. км); каждые два соседних ря
да блоков (шириной 100 км) будут отданы под 
разработку, а два дру,гих ряда блоков - оставле
ны для будущего -исполь-зован,ия; каждому ,пред

приятию ,будет ,предоставлен один блок на неко
торое количество лет, при условии утверждения 

органом плана производства металла. Такой ги
потетический подход будет отвечать общим тре
бованиям разделения международного района и 

151 Природные ресурсы развивающихся стран: разведка, 
разработка и рациональное использование (издание Орга
низации Объединенных Наций, в продаже под № R.70.11.
B.2), стр. 48. 
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Рис. 8. Краткое изложение проблем и альтернатив, 
относящихся к сохранению ресурсов морского дна 

А. Управление международным районом 

1. Решения, касающиеся территории (поверхностные 
границы) 

а) Общее разделение международного района 

i) На специальной основе в соответствии с заявка
ми разработчиков морского дна 

ii) В соответствии с координатной сеткой 

Ь) Размеры отдельных блоков 

i) В соответствии с заявками разработчиков 
ii) Одинаковый размер всех блоков 

iii) Различные размеры всех блоков, заранее опреде
ляемые координатной сеткой 

- Квадратные блоки со стороной в один гра
дус, определяемые меридианами 

- размер блоков, определяемый на основании 
геологических, морфологических и других со
ображений 

2. Решения в отношении времени 

а) Сохранение районов для будущего использования 

i) Район, возвращенный органу (З/4 района, перво
начально отведенного для эксплуатации) 

ii) Альтернативные полосы шириной в два градуса 
долготы, идущие в направлении от полюса к 

по.,юсу 

iii) Решение по усмотрению органа 

Ь) Ежегодно выделяемая норма эксплуатации участка 
поверхности ·или добычи конкреций в тоннах 
i) Без ограничений - в соответствии с заявками за

интересованных сторон 

ii) Контролируемая разработка конкреций, осно
ванная на принципе дополнительности с произ

водством на суше 

с) Срок действия разрешений на разведку и эксплуа
тацию - рабочие требования 

В. Регулирование операций по разработке 

1. Без м1шималыю требуемой эффективности добычи 
2. Контроль, направленный на устр,анение методов до

бычи, сопровождающихся большими потерями 

а) Неразработанные участки блоков 
i) Неподдающиеся разработке зоны - топографиче

ские барьеры 
ii) Районы с залежами конкреций ниже уровня 

«среза». 

Ь) Эффективность «подбора» 

i) Ограниченная манЕ!Вреиность 

- непрерывная 

(НЗС) 
землечерпательная система 

-система «вакуумной чистки» (гидравлическая) 
и воздушно-подъемная система . 

ii) Широкая маневренность - донные гусеничные ап

параты 

с) Эффективность землечерпательных работ 

установления размеров отдельных блоков, обес
печ,ивая а1Втоматическое сохранение половины 

лучших разработочных участков для будущего 
JЮПользования. Эта .мера облегчит к'Онтроль за 
разработкой конкреций, осуществляемый в целях 
сведения до минимума возможных неблагоприят
ных последствий для развивающихся -стран, эк-с
портирующих минеральные ископаемые. Она 
позволит предотвратить спекуляmвное удержа

ние ·несколькими разрабоТ'Чиками больших райо-

нов с высококачественными месторождениями 

конкреций и будет в то же время СJпособствО1Вать 
сведению ·К минимуму ,необходимости разработюи 

подробных рабочих требований ( обычный способ 
противодействия спекулятивному удержанию 
уча,стков). И наконец, эта мера обеспечит внут
реннее регулирование минимальной эффективно
сти добычи 158. 

Управление меЖ!дународным районом с точки 
зрения сохранения ресурсов потребует •принятия 
решений ·с учетом времени и места. В ,пространст
венном или географическом отношении в ЭТОIМ во
просе есть ·м1Ного ,сходных ,с прибреж1Ной нефтяной 
промышленностью моментов. Два осно·вных эле
мента уравнения -зто разделение международ

ного района на блоки, или потенциально разраба
тываемые участки, и размеры этих блоков. В отно
шении ,разделения этого района представляются 
возможными две альтернативы. Первая заключа
е-гся в том, чтобы просто предоставить заинтере
сованным сторонам (,разработчикам конкреций) 
воз·можность самим определить форму и конкрет
ное ра·сположение желаемьiх блоков. Такой под
ход затруд1няет общий контроль ресурсов и может 
привести к некоторым потерям, . поскольку не

обычная форма и :небольшой размер участков, ос
тавшихся между выбранными блоками, сделает 
их эксплуатацию неэффективной . Такое положе
ние можно пронаблюдать в гипотетическом при
мере А на -рисунке 9, где значительная буферная 
зона может остаться неиопользованrной. 

Другой по1дход заключается в- разделении меж
дународного района на более или менее однород
ные уча,стки, ·как это обычно делается в прибреж
ной н·ефтяной промышленности. Это будет озна
чать принятие координат:ной сетки с параллель
ными блока•ми, одинако:вой формы. Координатная 
сетка может иметь либо -глобальный характер, и 
тогда все блоки будут одина:ково определяться 
географическими координатами, либо более реги
она,t1ьный характер, и тогда размеры блоков бу
дут меняться 1в зависимости от rеоморфических 
хара.ктерист:ик морскоrо 1дна, широты, плотности 

и качества конкреций -и т. д. В гипотетическом 
примере на ,рисунке 9 В, основанием для ·коорди
иа-гной сетки служат меридианы и параллели. В 
этом доволыю простом ·и наглядном прИ1мере раз

.мер ·блоков будет по · мере удаления от экватора 
становиться меньше, как это можно видеть в таб
л:ице 13. Целесообразность ·принятия такой основ
ной сетки будет определяться соо'бражениями в 
от.ношении наиболее подходящих размеров бло
ков. 

1 5а Например, предприятию, планирующему добывать 
З млн. тонн конкреций в • год, можно будет сообщить, что 
следующий блок оно может получить лишь после пяти лет- . 
эксплуатации; если будет извес"РНо, что плотность место
рождения конкреций составляет н_а этом участке около 
4 фунтов на кв. фут, или в целом около 50 млн. тонн во 
всем блоке, то это будет означать, что после пяти· лет. экс
плуатации будет добыто около 15 млн. тонн конкреции, из 
чего следует, • что эффективность добычи составит 30 про
центов. 
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Рис. 9. Два rипотетических примера раздепення 
международноrо района 

А. Международный район, специально 
разделенный на бло"и, форма 
J(Оторых соответствует заяв"ам 

разрабОТЧИJ(ОВ 1(0НJ(реций 

В. Международный раАон, разделенный 
гпобальной "оординатной сеткой, 
основанной на параллелях и 
меридианах 

-+---+--4--+--1---+-зо 

--1----------+- 20 
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Таблица JЗ. Площади квадратных блоков со стороной 10 

(в кв. км) 

Широта Площадь 
Широта Площадь 

Широта 
Площадь 

8 кв. к.ч. в кв. км. в кв. км. 

00-10 12 309 30°-31° 10 643 600-610 6124 10-20 12 305 31°-32° 10534 61°-62° 5935 20_30 12 298 32°-33° 10422 62°-63° 5745 30_40 12 287 33°-34° 10 307 63°-64° 5552 40_50 12 273 34°-35° 10 189 64°-65° 5358 50_6° 12 254 35°-36° 10067 65°-66° 5162 50 _70 12 233 36°-37° 9942 66°-67° 4964 70_80 12 207 37°-38° 9815 67°-68° 4 765 80_90 12 178 38°-39° 9 684 68°-69° 4564 
9°-10° 12 145 39°-40° 9550 69°-70° 4362 

10°-11° 12 109 40°-41° 9414 70°-71° 4159 
11°-12° 12 069 41°-42° 9274 71°-72° 3954 
12°-13° 12025 42°-43° 9132 72°-73° 3747 
13°-14° 11978 43°-44° 8 986 73°-74° 3540 
14°-15° 11928 44°-45° 8838 74°-75° 3331 
15°-16° 11873 45°-46° 8687 75°-76° 3121 
16°-17° 11815 46°-47° 8534 76°-77° 2910 
17°-18° 11 754 47°-48° 8377 77°-78° 2699 
18°-19° 11 689 48°-49° 8218 78°-79° 2486 
19°-20° 11621 49°-50° 8057 79°-80° 2273 
20°-21° 11 549 50°-51° 7 893 80°-81° 2058 
21°-22° 11 474 51°-52° 7726 81°-82° 1844 
22°-23° 11 395 52°-53° 7 557 в2°-В3° 1 628 
23°-24° 11 313 53°-54° 7 386 83°-84° 1412 
24°-25° 11 227 54°-55° 7212 84°-85° 1 196 
25°-26° 11 138 55°-56° 7036 85°-86° 979 
26°-27° 11 046 56°-57° 6858 ·В6°-в1° 762 
27°-28° 10 950 57°-58° 6678 87°-88° 544 
28°-29° 10851 58°-59° 6495 88°-89° 327 
29°-30° 10 749 59°-60° 6310 890_900 109 

Источник: Geographical Conversion ТаЫеs (Zurich, American and Schick, 1961), 
рр. 219-221 , 

Прн определении размеров эксплуатационного 
участка в промышленности ло добыче конкреций 
необходимо 'ПрirНимать во внимание фа·ктор. 
Обычно выдвигаемые в этом случае соображения 
заключаются в том, что •размеры эюсплуатацион

ного участка должны быть достаточными для обе
спечения количества 11юнкреций в тоннах, необхо
димого для ·нормального функционирования до
бывающего оборудования и. обрабатывающего 
предприятия в течение ·предполагаемого срока их 

службы. Есть основания полагать, что в большин
стве промышленных С'гран это оборудование бу
дет изнашиваться менее чем за 10 лет. Поскольку 
добыча ,конкреций я~вляется одной иэ новых отра
слей промышленности и находится на пороге сво
-его развития, то можно ожидать, что темпы техни

ческого прогресса в !Ней приведут к быстрому ус
тареванию ,промышленного и ~,добывающего обо
рудования. Как представляется, если размер экс
плуатационных блоков определять с учетом необ
ходнмост.и обеопечения добычи в те-1ение срока 
осуществления проекта, 70 таким ,периодом мож

но произвольно считать промежуток времени от 

10 до 20 лет. Одна из компаний, занимающихся 
разработкой систем добычи конкреций, выражает 
серьезное сомнение в необходимости установле
ния более или менее крупных размеров эксплуа-

тационных участков для эrой цели. «Интернеш
нэл никель К0» 159 предлагает предостав,ить каж
дому обладателю лиценз·ий исключительные !Пра
ва доступа на участок площа:дью 2500 кв. км при 
наличии, по меньшей мере, буферной зоны в 5 км 
между блоками в целях ,предотвращения ·Вторже
ния на территорию другого блока. Та1кие более 
мелкие эксплуатационные участки будут способ
спювать iПредотвращению «захвата земли» не

сколькими компаниями. После выра,ботки ·кон
креrщй на одном участке ·разработчику будет
предоставлен другой блок, ,который соответствен
но м.ожет быть ра~сположен рядом с первым бло
ком. 

Проблема определения «подходящего» размера 
блоков усложняется- тем обстоятельством, что 
плотность и .качес~во конкреций меняется от уча
С'J1Ка к учас11ку. Кроме того, эффективность добы
чи ,может знаrчительно КIОЛебаться в зависи,мостп 
от различ;ных разрабатываемых систем выработ
ки. Есл'и учесть эти факторы, ro в О'Гношении раз
меров эк,сплуатационного уча,стка, как представ-

1s9 INCO «Ап Approach to International Regulation of the 
Recovery of Deep Sea Ferro Manganese Nodules», January 
1973, отпечатан на мимеографе. 
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ляется, возможны три альтернативных подхода: 

а) разл.ичные размеры, соответствующие з, ,шкам 
разработчиков морского дна; Ь) ста1нда,Dтный 
размер всех блоков, независимо от местон~хож
дения или пред.полагаемых производственных воз

можн~тей; ~ с) определяемые основной iКоорди
натнои сеткои различные раз-меры блоков. 

В д_оку~менте, подготовленном сотрудниками 
дВ)::Х амеР'ика:нских компаний 160, указаrн возмож
ныи характер т,ребований будущих разрабо-гчиков 
в отношении размеров участков·, необходимых 

для их ~проектов. Используя общую формулу, э·ти 
авторы установили, что в пределах допущений, 

nредло?Кенrных для переменных .в их формуле, при 
среднеи плотности конкреций в 1,5 фунта на !КВ. 
фут площадь учас11ка под •разработку, необходи
мого для ежегодного производства 3 млн. тонн 
сухих конкреций в течение 20 лет, может состав
лять от 32 668 .кв. км до 127 043 кв. км. Хотя пред
лагаемая формула ·представляется весьма полез
ной, использованные для вычислений допущения 
необходимо будет критически оценить в отноше
нии их применимости к дейсtвиtельной обстанов
ке при добыче конкреций 161 • Есть основания по
лагать, что ,раз-ра,ботчики конкреций пожелают 
получить контроль 1Над наибольшим по возмоЖ1Но
сти участком, содержащим месторождения высо

кокачественных конкреций. 

Следующий аспект регулирования режима . ме
жду.народного района в целях сохранения ресур
сов касается элемента времени. Сюда можно от
нести такие проблемы, как: а) сохранение участ
ков для будущего использования; Ь) ежегодное 
разрешение на эксплуатацию определенного 

участка или объема конк-реций; и с) сро·к дейст
вия разрешений на разведку и эксплуатацию. 
Этот последний момент характерен для в·сех пра
вил, применяемых в rор:н•одобывающей про·мыш
ленности, и обычно рассматривается в связи с 
11ребованием производства работ .в течение этих 
периодов, предъявляемым в целях предотвраще

ния спекулятивного удержания участков. Воз
можность создания программы регулируемой раз
работки конкреций при максимальном ежегодном 
разрешении на разработку определенного количе
ства ·конкреций в тоннах будет зависеть от харак
тера режи•ма и будущих ·решений органа. Более 
широко этот вопрос обсуждаекя в разделе III.3, 
выше. 

160 J. Е. Flipse, М. А . Dubs and R. J. Greenwa\d, «Prepro
duction Manganese Nodule Mining Activities and Require
ments», in Mineral Resources of the Deep Sea-Bed (см . под
строчное примечание 13). 

161 Интересно отметить, что в законопроекте о введении 
временного законодательства в отношении глубоководных 
ресурсов морского дна , подготовленном Американским гор
нодобывающим конгрессом и находящимся в настоящее 
время на рассмотрении конгресса США, предла гается, что
бы права на исключительную эксплуатацию nредостав.1я
.1ись на участок площадью в 40 ООО кв. км . В законопроек
те предусматривается, что после начала эксплуатации раз· 
работчик оставляет за собой 1/4 площади этого участка 
( 1 О ООО кв. км) и возвр~щает оста:1ьные 3/4 площади этого 
участка «международнои расчетнои палате» . 

Вопрос о сохранении участков для будущей экс
плуатации касается в одинаковой степени как ак
ционерного капитала, так .и rохранения .ресурсов. 
По обще-му мнению, при от,сутствии правил раз
работки ресу~рсов ряд фирм из наиболее развитых 
стран может через несколько лет приобрести пра
ва на самые лучшие участки под разработку во 

всех океанах. Развивающиеся страны, ,а также 
небольшие промышленные страны, которые при
дут в эту промышленность позднее, будут играть 

в этом •случае или очень ограниченную роль, ил-и 

вообще не _бу~Дут играть !Никакой роли. Конечно, 
так произоидет в том случае, если эксплуатация 

ресурсов ·будет осуществляться непосредственно 
заинтересова_нными ,сrоронами путем приобрете

ния лицензии. Поэтому было предложено сохра 
нить в интересах всего мирового сообщества часть 
лучших участков под ,разработку конкреций для 
будущего исrюльзования. 

Этой · ,цели ·можно добиться 'I'ремя ·различными 
путями, ,ка·к показано на рис. IO. Оди~н .из них за
ключается в сохранении трех четвертей 'Первона

чально выделенного для разведки райоrна для бу

дущего исполь~ования; в таком случае разрабо,:

чика конкреции ·можгно будет просить возвратить 
эту часть органу в момент начала стадии эксплу

атации. Такой подход будет, по всей видимости, 
обеопечивать гарантию сохранения довольно хо-· 
роших участков для будущих разработчиков, по
~кольку, ка·к мож1Но предположить, ло своему !Ка

честву эти ~есторождения коюкреций не будут в 
зн~чительнои степени отличаться от месторожде

нии на соседних участках, оставшихся в распоря

жении первоначального разработчика. 

Следующая возможность при условии, что ор
ган примет основную координатную сетку, осно

_ванную на меридианах. будет заключаться 1' со
хранении для будущего .использования проходя
щих в на·правлении от ,полюса к полюсу альтерна

тивных i:ioлoc шириной в 2°. долготы. Этот метод· 
позволит автоматически разделить •морское дно 

на граничащие между собой участки, 'Которые мо
гут быть отведены под разработку в первые годы, 
и участки, которые будут сохранены для будуще
го использован:ия. Так, на-пример, .известно, чrо 
наиболее .круп1Ные и 11нтересные месrорождения 
J<Онкреций находятся в северной части Тихого 
океана и имеют форму полосы, простирающейся 
в направлении с востока на запад между 6° и 20° 
север,ной · широты и 110° и 180° западной долго
ты 162. Если нанести на этот общий участок про
извольные лолосы шириной в 2° долготы, то мож
но будет сказать, что в принципе ,полоаина этих 

лучших уч _астков под раэработ.ку будет передана 
для эксплуатации, а другая полови~на будет остав
лена для использования в будущем. 

162 D. R. Horn, В. М. Horn and М. N. Delach; «Осеап Man
ganese Nodules Metal Values and Mining Sites», Technical 
report No. 4, lnternationa\ Decade of 1Ocean Exploration 
N. S. F., Washington, D. С. 1973. ' 
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Рис. 10. Три возможных подхода к сохранению участков для будущей эксплуатации 

(Заштрихованные участки сохраняются для будущей эксплуатации) 

А. Сохранение участка, 
возвращенного Органу 
поСJ1е стадии разведки 

ЕИ1 

В. Сохранение двух 
альтернативных рядов, 

расположенных с севера 

на юг в координатной сетке 

С. Открьпне для эксплуатации 
только некоторых конкретных 

районов морского дна 

оо ______________ оо 
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Третий метод заключается в принятии органом 
дискреционного решения в отношении общих уча

стков, 1которые могут быть отданы для эксплуата
ции, что позволит, таким образом, оставить ос
тальную часть международного района морского 
дна для будущего использования. Этот подход 
обычно ·используется пр.ибрежными странами в 
011ношении прибрежных yr леводородных ресур
сов. Трудность использования этого ·подхода для 
регулирования разработки глубоководных ресур
сов морского дна заключается в том, что :инфор
мацией о точном расположении высоко·качествен
ных месторождений ·конкреций раополаrают лишь 
немногие компании, которые акт.ивно занимают

ся разведкой конкреций. 

Строго говоря. сохранение ресур·сов направле
но на фактическое реrулирова:ние операций по 
разработке месторождений полезных ископаемых. 
Это делается в целях :и,сключения сопровождаю
щихся потерями методов добычи, .которые, как 
правило, применяются в том случае, если одна из 

компаний получает право на разработку полез
ных ископаемых на -очень большом участке. В 
этих случаях ком-пания пытается получить мак,си

мальные краткосрочные прибыли, добывая ру~у 
лишь самого высо•кого качества и оставляя руду, 
добыча которой в обычных условиях считалась бы 
коммерчески целесообразной. Но имеющиеся в 
настоящее время сведения о технолог.ни добычи 
конкреций являются .недостаточными для разра

ботки подробных правил. Однако орган -мог бы 
установить минимальные показатели объема до
бычи конкрец·ий, ниже которых никаrкая деятель

ность по добыче конкреций не допускалась бы. 

Желательность установления таких минималь

ных показателей объема добычи полезных -иско
паемых ·проиллюстрирована примерами в доку

менте «Предпроизводственвая деятельность и 

требования в области разрабо'ГКИ коН1креций мар
ганца» 16з_ В этом документе предполагается, что 

при существующей технологии добыча конкрец.ий 
может составлять нсего л-ишь 9 ,процентов и до
стигать максимально 35 процентов общего коли- 
чества имеющихся .на участl<е конкреций. Орган 
может пожелать ра·ссмотреть с rочки зрения дол

госрочных и~нтересов между.народного сообщест: 
ва вопрос о ,целес·ообразности разрешения ~акои 
добычи полезных ископаемых, -после ·которои мо

жет оставаться 91 ,процент этих важных мине
ралыных ресурсов. Эффективно::ть добычи явля
ется функцией ряда фа,кторов, наиболее ва~ны: 
ми •из которых являются процентная доля 001;1,еи 
площад,и, которая остане'ГСЯ .неразработаннои, и 
эффективность системы в 011ношении драгирова
ния и захвата добытых ископаемых. 

Размеры необра•ботанного участка блока будут 
зависеть от наличия топо!'рафических барьеров, с 

1бЗ т Е Flipse, м. А. Dubs and R. Т. ~~e_enwald, «Pre~ro· 
d t· • Manganese Nodule Mining Act1v1t1es and Reqшre;e\~~~. Mineral Resources of the Deep Seabed (см . подстроч • 
ное примечание 13). 

одной сторооы, и от качества ;Конкреций, с другой_ 
Нполне возможно, что часть разрабатываемого 
блока может содержать конкреци-и, которые по 
сооему качеству ·не -поддаются разра-ботке, и- в 
этом случае этот участок ·не будет разрабатывать
ся добывающей компанией. В этом доку,менте 
предполагается, что на 10 !Процентах площади 
участка под разработку могут содержать,ся кон
креции, ,не поддающиеся разработке 164. Однако, 
как представляется, если размеры блока не явля
ются чрезмерно ·большими, то лишь незначитель
ная часть общей площади •может содержать 'Кон
креции, не поддающиеся разработке. Конечно, 
необходимо еще дать определение конк·рециям, не 
поддающимся разработке. Что же касается нераз-. 
рабатываемых зон, которые, как предполагается 
в названном •промышлеwном докуме1пе, должны 

составлять от 15 до 25 процентов общей площади, 
то применимость этнх показателей будет опять 
же зависеть от размеров участка под разработку. 
Чем больше участок под разработку,- а в этом 
документе рассма-гриваются участки под разра

ботку, •площадь которых составляет до 750 ООО кв. 
км,- тем больше вероятность того, что знач,и
тельная ч·асть общей площади уча~;тка будет по
к_рыта топографическими барьерами . 

Эффективность драгирования - это способ
ность собирать ~конкреции, находящиеся в 11реде

лах захвата- ковша землечерпалки. В техн-ической 
справке использую11ея три допущения: 30 .процен
тов, 50 :процентов и 70 процентов. Эти допущения 
отражают, ,по всей видимости, возможности сис
тем добычи, которые разрабатываются «Дипси 
венчерс» и «-Кеннекотт». По словам авторов: «На 
нынешнем эта-пе развития технолог.ни не пред

ставляется вероятным, чт9бы -разработчиюи мор
ского дна смогли n,рибл.и-зиться к 100-процентной 
эффективности» 165• 

Т,о же самое может быть ,сказано и об эффе.<
тивности захвата. В технической справке рабочие 
допущения составляют 45 процентов и 65 -процен
тов общей -площади учас11ка под разработку. Мо
жно предвидеть трудности управления движени

ем буксируемой драги. Эта система будет рабо
тать ·подобно ги-ган'ГСкому пылесосу со всасываю

щей головкой шириной, вероятно, до 15 м (50 фу
тов), подвешен1ной на полуrибкой трубе длиной 
около 5000 м к эксплуатационному кораблю. Если 
учесть различные течения по длине водяной ко
лон,ны, то даже при точном •переходе эксплуата

ционного корабля на параллельный курс на рас
стоянии 15 •м от предыдущего пути следования, 

1ювш землечерлалки на дне будет скользить по 
новому ряду где-то в пределах 150-метровой ам: 
плитуды. Одна из горнодобывающих компан11~ 
после проведения ряда опытов по имитации этои 

работы с использованием компьютера была вы-

15• Та,41 же. 
16s Та,41 же, р . 655. 
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иуждена сделать вывод о том , что наилучшей 
процедурой в этом случае будет просто произ
ВОЛЬ'НЫЙ захват 110 всему разрабатываемому 
участку. 

Учитывая существующую на нынешнем этапе 
технологию, ~можно сделать вывод, что и эффек
тивность драгирования и эффективность захвата 
должны быть доволЬ'l-!о низкими. Но ,регулирова
ние операций по разработке ,полезных ископае
мых не может быть логически основано на уровне 
тех~нологии, которая, примерно, на 5-10 лет 

предшествует началу фактической коммерчоскоi'1 
деятельности. Совершенно очевидно, что передо
вые фирмы, участвующие в этой промышленности, 
могут добиться значительного прогресса и органи
зовать, например, телевизионное наблюдение за 
операциями по разработке полезных ископаемых, 
создать усовершенствованные системы управле

ния К10вшом драги и другие приборы. Также впол-
не возможно, что будут введены в экоплуатацию 
системы добыч.и с гусенич:ными !11.Онными аппара
тами, что ~приведет к повышению как эффектив
ности -сбора, та.к и эффективно,сти захвата. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/26 

Доклады, представленные Конференцией Организации 
Объединенных Наций по торговле и развитию 

ЗАПИСКА ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ КОНФЕРЕН
ЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЯ ПО 
ТОРГОВЛЕ И РАЗВИТИЮ 

1. Секретариат ЮНКТАД в рамках своей компе
те1щи11 подготовил ряд докладов по вапроса :м, 
связанным с работой третьей Конференции Орга
низации Объединенных Наций по морскому ттра
ву. Со-вет по торговле :и развитию просил, чтобы 
они были переданы этой Конференции для рас
смотрения, и в соответствии с этим представляет

ся настоящая записка. 

2. Следует наттомнить. что вопрос о добыче полез
ных ископаемых со дна морей и океа,нов был 
впервы~ поднят в ЮНКТАД в связи с принятием 
резолюции 2750 А (XXV) Генеральной Ассамблеи 
от 17 декабря 1970- года, в которой Ас-самблея 
просила Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций сотрудничать с Конферен
цией Организации Объе.zщненных Наций по тор
говле и развитию и с друrими органами, с тем 

чтобы: 

«а) выявить. 11роблемы, возникающие в -ре
зультате добычи некоторых видов по~езных .ис
копаемых в -районе за пределами деиствия на
циональной юрисдющии, и рассмотреть вопрос 

0 .ом влиянии, ·которое они будут оказывать на 
экономическое благосостояние развивающих·ся 
стран, в час'Г',юсти на экспортные цены полез
ных ископаемых на м,ировом рынке; 

Ь) изучить эти проблемы •в свете ма,сштабов 
возможной экс.плуатаци-и морского дна с учетом 
миро-вого спрос~ ~на сырьевые материалы и ди

:намики расходов и цен; 

с) предложить эффективные средства реше

·ния этих проблем». 

З. в соответствии с этой резолюцией 'секретариат 
ЮНКТАД сотрудничал с Департаментом по эко

. номическим и социальным вопросам Секретариа
та Организации Объединенных На,ций в подготов
ке соответствующих исследований и сообщил об 

[Подлинный текст на английском языке] 
[6 июня 1974 года] 

этом сотру.дничест.ве Комитету по сырьевым то
варам на его шестой сессии. При обсуждении это
го вощ~оса ,на шестой сес·сии Комитета 'Представи
тели развивающихся с"Гран заявнли, что они при

дают большое значение резолюции 2750 А (XXV) 
Генеральной Ассамблеи; что сотру~ничество с 
ЮНКТАД, предусмотренное в этой резолюц,ин, 
должно осуществляться как на межnравительсr

венном уровне, так и на уровне сеюретариата; что 

необходимо предусмотреть, чтобы Комитет по 
сырьевым товарам был информирован об измене
ниях в этой обла·сти •и регулярно обсуждал их, и 
что необходимо обеспечить ·возмож1но·сть рассмот
рения этого вопроса на третьей сеосии ЮНКТ АД. 
Подобные мнения были вьюказаны на одиннадца
той сессии Совета по торговле и развитию. 

4. Секретар.иат ЮНКТ АД ~провел предваритель
ный всеобщий обзор -основных вопросов в между
народной торговле и ~политике, воз,никающих в 

связи с возможной добычей полезных ископаемых 
со дна морей и океанов в районах за пре;~.елами 
действия национальной юрисдикции. Результаты 
этого обзора были включены в некоторые докла

ды Генерального секретаря Организации Объ
единенных Наций, представленные Комитету по 
мирному использованию дна морей и океанов за 
пределами действия национальной юрисд,икции .и 
содержащиеся в документах А/АС.138/36 от 
28 июня 1971 rща и А/АС./138/73 от 12 мая 1972 
года 166, а также были предстаsлены ~онферен 
ции Организации Объединенных Нации 110 тор 
говле и развитию ,на ее третьей сесс.ии в качестве 

документа TD/113/Supp.4 167
, 

1бб Официальные отчеты Генеральной А ссамблеи, двад
цать седьмая сессия, Дополнение № 21 и исправление, при-
ложение / /, раздел 2. д 

1б1 См. Доку,~~енты Конференции Организации Объе и-
ненных Наций по торговле и развитию, третья . сессия, 
том I I (издание Организации Объединенных Нации, в про-
,1.аже под № R.73.11 .D.5) . 
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5. :Конференция Организации Объединенных На
ций по торговле 11 развитию в своей резолюции 51 
(III), принятой на ее третьей сесси,и, постанови
ла, что 

«Конференция и ее вспомогательные органы, 
главным образом Совет по торговле ,и разви
тию, должны постоянно изучать вопрос об эко

номических последствиях и воздействии, кото

рое оказывает на экономику развивающихся 
стран разработка полезных .и-ск•опаемых», 

н предложила Генеральному секретарю ЮНКТАД 

Конференции, содержащуюся в другой части ре
золюции 51 (111) Совет на своей трина;щатой сес
сии также рассмотрел доклад секретариата ФАО 
«Возможное вредное влияние эксплуатации мор
ского дна за пределами действия наrщональной 
юрисдикции на рыбные ресурсы» (TD/B/447). 

7. На своей тринадцатой сессии Совет по торгов
ле и развитию отметил доклады, содержащиеся 

в документах TD/B/447, TD/B/449 и Add. l и по
просил, чтобы эти исследования, вместе с крат
ким изложением мнений по ним, -выраженных на 
этой сессии, были представлены третьей Конфе
ренции Организации Объединенных Наций по 
морскому праву для их обсуждения . 

«продолжать изучение вопроса о принятии 

необходимых мер для того, чтобы избежать от
рицательных экономических последствий, кото

рые может вызвать разработка дна морей и 
океанов и его недр за пределаМ:и действия на

циональной юрисдикции, для цен на полезные 
-ископаемые, экспортируемые r лавным образом 
развивающимися странами, и предложить кон

кретные и тщательно разработанные меры в от
ношении этого вопроса». 

· 8. После тринадцатой сессии Совета по торговле 
и развитию секретариат ЮНКТАД закончил оче
редное конкретное исследование по марганцевой 

руде, которое в соответствии с решением Совета 
должно быть также представлено вниманию тре
тьей Конференци,и Организации Объединенных 
Наций ·по морскому ,праву. 

6. Поэтому секретариат ЮНКТ АД продолжал 
рассмотрение с1т.их вопросов, с целью изучения, 

пр.и помощи конкретных ,исследований по от
дельным видам полезных :Ископаемых, возможно

го кол,иче-ственноrо воздей-ствия добычи полез
ных ископаемых со дна морей .и океанов на миро
вые рынки и экспортные доходы развивающихся 

государств-производителей. · Результаты • первого 
проделанного конкретного исследования по ко

бальту бьши сум:\iированы и обсуждены в доку
менте TD/B/449 и Add.1, представленном Совету 
на его тринадцатой сессии. В ответ на просьбу 

Н аи,11ен.оt1ан.ие 

Добыча полезных ископаемых со дна морей и океанов в рай
онах за пределами действия национальной юрисдикции: во
просы международной торговой политики 

Возможное вредное влияние эксплуатации морского дна за 
пределами действия нациана.%ной•· юрисдикции на рыбные 
ресурсы : док.~ад секретариата ФАО 

Разработка минеральных ресурсов морского дна за предела
ми действия национальной юрисдикции : вопросы междуна

родной торговой по.1итики 
Разработка минеральных ресурсов дна морей и океанов за 
пределами действия иациона.1ьной юрисдикции : вопросы 
международной политики в области сырьевых материалов: 
специальное исследование по кобальту 

в.~иянне добычи кобальта с морского дна : обзор нынешних 
эмпирических знаний и предварительная оценка 

В.1ияние добычи марганца с морского дна с особым учетом 
влияния на развивающиеся страны, производящие марган

цевую руду 
Эконометрическая модель производства марганцевой руды 

10. Текст этой части доклада Совета по торгов
ле и развитию о работе его тринадцатой сессии, 
в котором содержится краткий обзор мнений по 
документам TD/B/447, TD/B/449 и Add.l на 
этой сессии воспроизводится в качестве прило

жения к настоящей записке. 

9. Поэтому в -соответствии с вышеупомянутой 
просьбой Совета следующие доклады были пере
даны для представления третьей Конференции 
Организации Объединенных Наций по морскому 
праву. В списке учитывается целесообразность 
того, чтобы документ TD/B/449 р,ассматривался 
совместно с докладом, представленным ранее се

кретариатом ЮНКТАД (TD/113/Supp.4); IВОЗ
можный интерес правительств к экономическому 
исследованию, на котором в з.начительной ·степе
ни •строится доклад по кобальту; и наличие оче
редного конкретного ис,следован.ия по марrанце

,вой руде (TDJ.B/483 и Add.l) . 

Условное обозначение 

TD/113/Supp.4 

TD/B/447 

TD/B/449 

TD/B/449/Add. l 

TD/B/(XIII)/Misc.3 

TD/B/483 
TD/B/483/Add.1 

Дата 

7 марта 1972 года 

18 нюня 1973 года 

25 июня 1973 года 

26 июня 1973 года 

31 июля 1973 года 

23 апреля 1974 года 
24 апреля 1974 года 

11. В настоящее время завершаются ,и будут пред
ставлены Совету по торговле .и развитию ,и/или 
Комитету по сырьевым товарам исследования 

секретариата ЮНКТАД о возможном влиянии на 
м.ировые . рынки, об экспортных доходах развива
ющихся стран ,и о влиянии добыч-и меди и никеля 
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со дна морей и океанов. Копии этих докладов, 
когда они будут получены, будут переданы треть
ей Конференции Организации Объединенных На
ций по морскому праву, причем доклад по мед.и, 
как ожидается, будет получен в июне 1974 года. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ДОКЛАДА СОВЕТА ПО ТОРГОВЛЕ 
И РАЗВИТИЮ О РАБОТЕ ЕГО ТРИНАДЦАТОЯ СЕС
СИИ, ПРОХОДИВШЕП ВО ДВОРЦЕ НАЦИЯ В ЖЕ

НЕВЕ С 21 АВГУСТА ПО 11 СЕНТЯБРЯ 1973 ГОДА 168 

Е. Эксплуатация в коммерческих целях ресурсов дна мо
рей и океанов и его недр за пределами действия на
циональной юрисдикции [резолюция 51 (111) ЮНКТАд] 

45. Представнтель Генерально(о секретаря ЮНКТАД 
представил доклад секретариата о ходе работы (T,D/B/ 
449), подrотовле1111ыi1 в соответствии с резолюцией 51 
(/11) Конференц1111, 11 резюме исследования о возможных 
лос.1едств11ях добычи кобальта с морского дна для миро
вого рынка этого минерала (TD/B/449/Add.l и Corr.1). Он 
заяв11.1, что проводятся исследования потенциальных по

следствий добычи марганцевой руды и никеля с морского 
дна. По мнению секретарната, существует два возможных 
метода защиты 1IынешнIIх пронзводителеit минералов от 
возможных вредных последствий добычи этих минералов 
с морского дна: предупредительный метод II компенсаци
онный метод. По пр11ч1111ам, приведенным в исследовании 
в отношении кобальта, 011 считал, что компенсационный 
метод, вероятно, является неэффективным и что в связи 
с этнм можно рассмотреть вопрос об альтернативных ме
тодах. 

46. Представитель ФАО представил исследование, подrо
тов.,енное секретариатом ФАО в ответ на предложение Ге-
11ерадыIоrо секретаря ЮНКТАД, касающееся возможио
стн неблагоприятных последствий эксп.1уатац1ш морского 
дна за пределами действия нащюнадыюй юрисдикции ддя 
рыбных ресурсов (TD/8/447). Он подчеркнуд, что это ис
с.,едованне явдяется предваритедьным, поскодьку преде

.,ы 11ацIю11альной юрисднкции еще не опредедены, и суще
ствующнй уровень знаний в этой области не позволяет 
сде.,ать окончательных выводов. 011 обратил особое вни
мание на те места в документе, в которых рассматривают

ся вредные для рыболовства последствия сброса токсич-
1Iых веществ в море. 011 отметил, что IJеобходимо иссле
дование для определения потенциалыIых последствий экс
плуатации морского дна для бнолоrических ресурсов моря. 

47. Представители некоторых развивающихся стран под
черкнва.,и представленную в соответствии с резолюцией 
2750 А (XXV) Генеральной Ассамблеи и резолюцией 51 
(111) Конференции и с учетом обсуждений, которые уже 
нмели место в Совете и Комитете по сырьевым товарам, 
компетенцию ЮНКТ АД изучать вопрос об экономических 
последствиях коммерческой эксп,1уатации добы~и минера
лов с морского дна за пределами действия национальной 
~орисднкции, предлагать меры по устранению возможных 

вредных посдедствий такой эксплуатации II постоянно рас
сматривать как в ЮНКТАД, так и в рамках ее вспомо
гательных органов, особенно в Комитете по сырьевым то
варам, сложные проблемы в связи с добычей минералов 
с морского дна. Один из этих представителей заявил, что 
эти исследования показывают, что анализ экономических 

последствий подобной эксплуатации, проводимой ЮНКТАД, 
может осуществляться без нарушения компетенции других 
органов. 

48. Они придавали большое значение тем мерам, которые 
необходимо разрабатывать и принимать для устранения 
дюбых возможных неблагоприятных последствий добычи 
соответствующих минералов для мировых рынков. Пред
ставите.111 некоторых развивающихся стра_н • п.ри3-ывсЭдИ к 

168 Официальные отчеты Генеральной Асса,11блеи, двад
цать восьмая сессия, Дополнение № 15, часть 111. 

тому, чтобы такие меры принимались до начала коммер
ческой эксплуатации, с тем чтобы обеспечить положение. 
при котором эксплуатация могла бы регулироваться так. 
чтобы устранить вредные последствия этого для развива
ющихся стран-производите.1ей . Подобные предупредитель
ные меры могут быть эффективными только в том случае, 
если орган по вопросам морского дна будет уполномочен 
осуществлять непосредственную эксплуатацию данной зоны 

или с помощью совместных предприятий или контрактов 
на обслуживание, обеспечивая таким образом непосредст
венный контроль со стороны органа по вопросам морско
го дна. Отдел по планированию экономики и развития 
внутри самого органа, который мог бы контролировать иа 
постоянной основе влияние эксплуатации минералов, до
бываемых с морского дна, на производство, осуществляе
мое. на суше в развивающихся странах, должен представ
дять собой неотъемдемую часть любой системы контродя. 
Эти представители считали, что в этом отношении все го
сударства должны собдюдать принцип моратория на экс
плуатацию морского дна за пределами действия нацио

нальной юрисдикции, рекомендованный Генеральной Ас
самблеей в ее резодюции 2574 (XXIV) и Конференциеii 
в ее резолюции 52 (lll) . 

49. Представитель социалистической развивающе·йся стра
ны Азии указал, что международные моря, находящиеся 
за пределами действия национальной юрисдикции, и их 
недра должны в принципе принадлежать народам всех 

стран. Он подтвердил компетенцию ЮНКТАД предлагать 
меры, необходимые для избежания вредных экономиче
ских последствий, которые может иметь эксплуатация мор· 
скоrо дна на цены на минералы, экспортируемые преждr 

всего развивающимися странами, и он призвад все госу

дарства, осуществляющие деятельность в район~ морского 
дна за пределами национальной юрисдикции, прекратить 

подобную деятельность до установления международного 
режима. 

50. Представитель развитой страны с рыночной экономи
кой отметил, что его стран а поддержала предложение, 
внесенное в Комитете по мирному использованию дна мо
рей и океанов за пределами действия национальной юрис
дикции, предлагающее установить внутри предложенного 

международного органа no вопросам морского дна Совет 
по сырьевым товарам с целью регулирования добычи ми
нералов с морского дна международной зоны. Его деле• 
гация высказала надежду, что подобный международный 
Совет принесет по.1ьзу как развитым, так и развивающи~
ся странам. 

51. Представители нескольких развитых стран с рыночной 
экономикой высказали мнение, что, поскольку выводы, ко
торые можно сделать из этих исследований, все еще яв
ляются предварительными и поскольку многие экономиче

ские аспекты добычи с морского дна еще не определены, 
на данном этапе нельзя сде.1ать твердых выводов или ре· 

комендаций в отношении мер и методов, направленных на 

устранение нарушений на рынках. Кроме того, они счита• 
.~и. что за эти вопросы несет главную ?тветственность 
Комитет Организации Объединенных Нации по морскому 
дну и что они будут впоследствии рассматри_ваться на 

Конференции Организации Объединенных Нации по мор
скому праву. Они хотели бы также избежать л1Qбых деи· 
ствий, которые могли бы предрешать выводы или дубли· 
ровать работу предстоящей Конференции по морскому 
праву. 

52. Представитель развитой страны с рыночной экономи
кой указал, что точка зрения секретариата ЮНКТАД на 
возможные последствия эксплуатации ресурсов морского 
дна, на экспортные поступления развивающихся стран яв· 

ляется интересной, однако эти последствия не могут быть. 
единственным критерием в отношении этого вопроса. 

53. Представитедь другой развитой страны с рыночной 
экономикой заявил, что ощущается _необходимость в рас
смотрении вопроса об упорядочениои эксплуатации ресур

сов морского дна и что необходимо принимать во внима
ние вопрос о сохранении таких ресурсов. 

54. Некоторые из участвовавших в прени~х представитмк 
заявили, что в соответствии с резолюциеи 2750 А (XXV) 
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Генеральной Ассамблеи и резолюции 51 (III) Конференции , 
ЮНКТАД должна продолжать изучение проблем, выте

_кающих из коммерческой эксплуатации морского дна, и 
укреплять. и дополнять нынешние исследования. Они при

:звали к тому, чтобы в будущей работе секретариат 
ЮНКТАД поддерживал тесную связь с секретариатами 

.других органов Организации Объединенных Наций, зани
мающихся этими вопросами. 

55, Представители некоторых развитых стран с рыночной 
:экономикой подчеркивали, что необходимо принимать ме
ры, с тем чтобы избегать дублирования в работе. Пред
ставители некоторых развивающихся стран подчеркивали, 

что, принимая во внимание компетенцию ЮНКТАД в об
ласти международной товарной политики, она должна 
изучать вопросы возможных неблагоприятных последствий 
_добычи с морского дна и предлагать корректировочные 
меры. 

56. Представитель одной развивающейся страны заявил, 
что использование в военных целях морского дна может 

нанести ущерб будущему конструктивному использованию 
-рассматриваемых ресурсов. Он предложил, чтобы органи
.зации в рамках системы ООН, включая ЮНКТАД, не 
_упускали из виду этот аспект вопроса . 

Решение Совета 

57. На своем 380-м заседании 8 сентября 1973 года Совет 
отметил доклады по данному вопросу, содержащиеся в до

кументах TD/B/447, TD/B/449, TD/B/Add.1 и Corr.1. 

58, Принимая во внимание, что эксплуатация морского
дна все еще находится на начальной стадии и что должно 
быть получено большее количество знаний в отношении 
процессов эксплуатации и их возможного влияния на со

хранение и использование живых ресурсов, и отметив, 

кроме того, что этот вопрос находился на рассмотрении 

Комитета по мирному использованию дна морей и океанов 
за пределами действия национальной юрисдикции, высту
пающего в качестве подготовительного комитета к третьей 
.Конференции Организации Объединенных Наций по вопро
сам морского права, Совет просил, чтобы упомянутые вы
ше исследования вместе с кратким содержанием мнений, 
выраженных на его настоящей сессии, были переданы из 
рассмотрение третьей Конференции Организации Объеди
ненных Наций по морскому праву, и отметил, что секре
тариат намерен составить монографии по марганцу и ни
келю. Совет с интересом отметил исследование ФАО по 
вопросу о .рыбных ресурсах. морей и океанов (TD/B/447). 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/27 

Деятельность Межправительственной морской консультативной организации 
в области судоходства и относящихся к нему морских вопросов 
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дуемой практики и руководства 42-63 

Маршруты движения судов 44-49 
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ванием и обучение экипажей 50-52 
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53
_

55 
<>п ·асностях 
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71 

71 
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[Подлинный текст на английском, испанско.м, 
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(10 июня 1974 года] 

Пункты 

Требования по безопасности, предъявля-
емые к плавучим буровым установкам 56-57 

Перевозка опасных грузов 

Прочая деятельность, относящаяся к 

безопасности на море 

В . РАБОТА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
И КОНТРОЛЮ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИ
ЕМ МОРЯ С СУДОВ И ДРУГИХ 
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Международная конвенция по пред-

отвращению загрязнения с судов 
73

_
88 1973 года 

Международная конвенция 

тельстве в открытом море 
аварий , приводящих к 

нефтью 1969 года 

о вмеша

в случаях 

загрязнению 

Протокол о вмешательстве В • открытом 
море в случаях аварий , приводящих к 
з агрязнению веществами, иными чем 

нефть, 1973 года 
Международная конвенция о граж
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Международная конвенция по созда 
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89-90 

91-92 

93-94 

95-99 

Стр. 
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тые . Конференцией по предот
вращению загрязнения моря 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

79 

79 

79 

79 
79 

79 

80 

1. В соответствии с резолюциями Генеральной 
Аос-амблеи, в которых специализиров·анные уч
ре_жден,ия приглашаются содействовать работе 
третьей Конференц-и-и ООН по морскому праву, 
Секретариат Межправительственной морской 

кончльтативной организации (ИМКО) представ
ляет настоящий документ, в КQТором обобщена 
деятельность Организации в области морского су-· 
доходства .и относящимся к нему вопросам, в ча

стности: 

а) содействия безопаснос11и на м-оре и эффек
тивности судоходства; 

Ь) предотвращения и контроля за загрязнени
ем моря с судов . ·и друг.их плавающих 

средств, и 

с) предоставления технической помощи разви-
вающимся странам в эт.их областях. 

2. Секретар-иат ИМКО надеется, что представля
емая ,информация о работе ИМКО, которая яв
ляется специализированным учреждением ООН и 
деятельность к,оторой полностью относится к мор· 
ским вопросам, представит ,интерес и будет по
лезной для третьей К,онференции Организации 
Объединенных Наций по морскому праву. 

11. ОБРАЗОВАНИЕ, ЦЕЛИ И СТРУКТУРА 

3. Межправительственная морская консультатив
ная Организация была образована в соответст
вии с Конвенцией о Межправительственной :мор
ской консультат-ивной организац,ии, утвержден

ной Морской конфереющей Организации Объеди
ненных Наций, состоявшейся в Женеве в 1948 
году . Организация начала функционировать в 
январе 1959 года вслед за . вступлением в -силу в 
марте 1958 года вышеупомянутой Конвенции. 
ИМКО была поставлена в -связь с Организацией 
Объединенных Наций в результате Соглашения, 
заключенн-ого в соответствии со статьей 57 Уста
ва Организации Объединенных Наций. 

4. Цели Организации, оговоренные в статье 1 
Конвенции, включают в числе друг,их • обеспече
ние сотрудничества между правительствами в об
ласт,и правительственного регулирования и осу

ществления мероприят.ий, относящихся к различ
ного рода техн,ическим вопросам между.народного 
торгового судоходства; содействие всеобщему 
принятию самых высоких практически возмож
ных норм в вопросах безопасности на море и эф
фект.ивност-и судоходства. 

5. Орган,изация призвана также рассматривать 
любые касающиеся судоходства вопросы, кота-· 

рые могут быть -направлены ей любым органом 
или специализированным учреждением ООН. Ор
ганизация обеспечивает . форум м . механизм для 
обмена .информацией между правительствами п_о 
всем вопросам, рассматриваемым Организациеи. 

Членство 

6. Членство в ИМКО открыто для всех госу
дарств - членов Организации Объединенных На
ций, а также для друг-их государств в со_ответст-· 
ви:и с процедурой вступления, -изложеннои в Кон_
венции, учредившей Организацию. Генеральныа 
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секретарь Организации Объединенных Наций яв
ляется депоз-итарием этой конвенции. Поэтому 
статья II Конвенции обусловливает, что «ни одно 
государство ил.и территория не могут стать ил.и 

оставать•ся чденом Организац-ии вопреки резолю
ции Генеральной Ассамблеи Организации Объ
единенных Наций». 

7. В настоящее время в состав Организации вхо
дят 85 членов ,и один асоци,ированный член. В это 
число входят 18 государств Африки, 22 государ
ства Азии, 14 государств Латинской Америки, 
8 государств Восточной Европы ,и 23 государства 
Западной Европы :и дру·гих континентов. Список 
членов ИМ·КО приведен в Приложении I к насто
ящему документу. 

Главные и вспомогательные органы 

8. Организация имеет три главных органа -Ас
самблею, Совет и Комитет по безопасности на 
море. 

9. Ассамблея является высшим руководящим ор
ганом Организации . Она определяет полит.ику 
Организации, утверждает программу ее работы 
и бюджет, вклад в который делают все члены Ор
ганизации в соответ,ств.ии со шкалой взносов, ос

,нованной частично ,на шкале взносов в Организа
цию Объединенных Наций и частично на общем 
тоннаже мор•ских судов, зареr,истрированных в 

каждом государстве -члене ИМКО. Ассамблея 
утверждает все финансовые правила ,и .избирает 
членов Совета и Комитета по безопасности на м·о
ре. Она утверждает также назначени.е Генераль
ного секретаря Организации. А•ссамблея соеrоит 
из всех государств - членов Организац,ии и соб1::1-
рается обычно один раз в два года. 

10. Совет состоит· ·Из 18 государств-членов, изби
раемых Ассамблеей на двухгодичный период. В 
соответствии с полномочиями, данными Ассамб
леей, Совет осуществляет надзор за выполнением 
программы работ · Организации и осуществляет 
функци,и руководящего органа между сессиями 

Ассамблеи. 

l l. Комитет по безопасности на море сост,о-ит из 
16 государств - членов, избираемых Ассамблеей 
на четырехгодичный период. Ком.итет несет ответ
ственность за техническую работу• Орrан,изации, 
касающуюся, в частности, безопаснос11и на мореи 
эффективности судоходства. Свои функци,и он 
осуществляет главным образом с - помощью под
комитетов и других вспомогательных органов, 

коrорые обычно открыты для участия всех госу

дарств - чл~нов Организации. 

12. В дополнение к этим главным органам а-1меет
ся ряд важны~ вспомогательных органов, кото

рые описаны в последующих пунктах . 

13. Комитет защиты морской среды является IIО
стоянным вспомогательным органом Ассамблеи, 

уча-стие в работе которого открыто для всех госу
дарств - членов ИМКО, а также для государств, 
являющихся участн.иками конвенций, в отноше
нии которых Комитет осуществляет свои функ
ции . Коми-тет несет ответственность за руковод
ство ,и коорд,инацию деятельности ИМКО в отно

шении предотвращения и контроля за заrрязне• 

нием моря с судов ·и других плавучих средств, 

работающих в морской среде. 

_ 14. Юридический комитет является постоянным 
вспомогательным органом Совета, и ему поруче
но рас-смотрение правовых вопросов, касающих

ся Организации . Участие в работе Юридического 
комитета открыто для всех государств - членов 

имко. 

15. Комитет по техническо,иу сотрудничеству яв
ляется вспомогательным органом Совета ,и вы
полняет кон·сультативные функции в отношении 
программы технической помощи ИМКО развива
ющимся -странам. Членство в Комитете открыто 
для всех государств - членов ИМКО. 

16. Комитет по упрощению- фор.1шльностей явля
ется вспомогательным органом Совета, учреж
денным для разрабо11ки рекомендаций Совету по 
вопросам, относящимся к облегчению морского. 
судоходства. Комитет ,консультирует также Гене
ральною секретаря Организации .в части функ
ций, возложенных на него Конвенцией по облегче- · 
1нию между,народного морского судоходства 1965 
года. Членст-во в этом Ко.митете открыто для всех 
членов ИМКО, а также для государств - участ
н:ико·в Конвенции 1965 ·года. 

Последние предложения 

17. Восьмая регулярная сессия Ас,сам·блеи ИМКО. 
оостоЯ'вшая·ся в ноябре 1973 года, ра1ссмотрела во
~прос о составе и числе членов Совета и Комитета 
по безопас.ноС'ги •на море, в особен·ности ·в овязи с 
~происшедшим за по'след,нее время ростом чисJ~а 
членов ИМКО и ,возJi)астающим значен.ие:.1 для 
ЭТИХ НОВЫХ членов, МНОГИе ИЗ. КО110рЫХ ЯВЛЯЮТСЯ 
развивающим,ися страна,ми, технической работы 
ИМКО. Была учреждена Специальная рабочая 
группа, открытая для участия всех членов Орга
низации, с целью изучения 'Вопроса и разработки 
рекомендации д.1я рассмотрения ее rна чрезвычай
ной сессИ'и Ассамблеи. 

18. Специальная рабочая ·групnа заседала в фев
рале 1974 года и ·подгоrов·ила рекомендацию о по

правках к Кон,венци•и об ИМКО. Вкратце пред;ю
же~нные поправки преследуют цель: 

а) увеличить число членов Совета от 18 в на
. -стоящее время до 24; и 

Ь) сделать членство в Ком1итете IПО безопаснос
ти на море открытым для всех государств -
членов ИМКО .с правом участия в работе 
Комитета любого государства, .не являюще-
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rося членом ИМКО, ес.11и оно является уча
стником Конвенции, .в отношении которой 
Ко:-.-штет выполняет определенные функции. 

19. Этн предложенные поправк·и разосланы всем 
правнтельст,вам - членам ИМКО для изучения 
перед рассмотрением этих поправок чрез-вычайной 
сесс11ей Ассамблеи, которая состои-гся в октябре 
1974 года. 

111. СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕН• 
НОЯ MOPCKOR КОНСУЛЫАТИВНОЯ ОРГАНИ

ЗАЦИИ 

20. С помощью описанного выше механизма 
ИМКО обеспечивает своим rосударс~вам-членам 
фору~1 для обмена ·информацией и опытом тто в·сем 
морскн:-,1 ·вопросам, находящимся в пределах це

лей II фун-кu11й, переч·исленных в КоН'венuии об 
И.МКО. Орrанизаuия осущес11вляет свои функции, 
в частност11, путем: 

а) представ.1ения на утверждение кон.венuий и 
друr11х соглашений по тем вопросам, кото
рые уже подготовлены для заключения по 

1111~1 формальных международных соrлаш~-

111111; 

Ь) утверждения рекомендаций, кодексов, стан
дартной практики и руководств, где это не

обход11мо; 11 

с) изучения конкретных проблем и представле
ния результатов 'И(Х:ледований заинтересо
ванным государствам. 

21. Приложение II к настоящему документу со
держит полный перечень конвенций 1и аналогич
ных соглашений, :которые были либо заключены 
под эгидой ИМКО, либо вверены ИМКО для осу
ществления административных функций и даль
нейшего развития. 

22. Широкий диапазон деятельности, осуществля
емой ИМКО, может быть для. удобства сгруппн:
рован лод тремя следующими заголовка,ми; 

а) деятельность, относящаяся к содействию по
вышению безопасности на море и эффектив
носп1 судоходства; 

Ь) работа, .касающаяся ·предотвращения и кон

троля за . заrря~нением моря с судов и дру

гих плавучих средств и относящихся к это

му вопросов; и 

с) прочая работа, касающаяся судоходства и 

относящейся к нему ·морской деятельно·сти, 
включая, в частности, техническую помощь 

развивающимся странам. 

23. Различные аспекты деятельности ИМКО, бе
зусловно, взаимосвязаны. Так, напр·имер, работа 
в области безопасности на море и эффективности 
судоходства является в очень большой мере 
частью работы И.МКО по программе защиты ок
ружающей среды, поскольку путем обеспечения 

высоких стандартов безопаоности она служит уст
ранению или по .крайней мере сведению до мини
мума таких происшествий, как столкновения су
дов, посадки на мель .и т. ·п., которые могут при

вести к сбросу в море вред:ных ·вещесrn. Таю1е 
случайные сбросы являются, конечно, гла·вными 
и,сточн.иками загрязнения моря ·с судов и других 

плавучих средств. Борьба за лредот.вращение за
r-рязнения морей с судов требует процедур и. 
средст,в, которые ~повышают эффекти,вность судо
ходства, и поэтому позволяет дОСТ'ИЧЬ у~совершен

ствооания оборудования. 

А. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА МОРЕ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СУДОХОДСТВА 

24. Содействие повышению безопаоности на 'МОре 
и эффективности судоходства с помощью меж
правительственного сотрудниqест.ва являеТ'Ся, бе
зусловно, одной из главных целей ИМКО. Для 
достижения этой цели ОрrанизаЦ'ия под:rотовила 
для утверждения ряд ,важных конвенций 'И ана
логичных согilашений, а также через соответству
ющие свои органы утвердила ,большое число реко
менд'аций, кодексов рекомендуемой пра.ктики и 
других руководств, коrорые были разосланы го
сударствам для принятия и применения. Основ
ные области, в которых эта деятельность осуще
ст,влялась, •и достигнутые к настоящему времени 

результаты опи,саны кратко ,ниже. 

1. Конвенции и аналогичные соглашения 
Международная конвенция по охране 
человеческой жизни на море 1960 года 

25. В,след за гибелью в 1912 году паосаж,ире,кого 
судна «Титаник» ·была ,созвана международная 
конференция по охране человеческой жизни на 
море, завершившаяся тrринятием международной 
конвенции по охра.не человеческой жизни на ~море, 
которая, однако, не tвступ,ила в силу в связи с на

чалом -первой •мировой ·войны. Этот вопрос вновь 
обсуждался ·на юонференции 1929 года, на кото
рой была :подготовлена первая всту~пи,вшая в силу 
Конвенция по охране человеческой жизни на мо• 
ре. Эта Конвенция •была впоследствии 1пересмот
рена и изменена на международной ,юнфереrнuии 
в 1948 году. В 1960 году ИМКО созвала конфе
ренцию, •которая приняла из,мененную Кон~венuию 
для замены Конвенции 1948 года. 

26. Между,на1родная конвенция по охра,не челове

ческой ж•изни на море 1960 года касается различ
ных аспекrо·в безопаоносrи на море и содержит 
положения в отношении: конструкu,ии судов, 
включая деление судов на отсеки, остойчивость, 
механические и электрические установК'и и проти
вопожарную защиту; спасательных средств; ра
диосвязи, включая радиотелеграфные .и радиоте
лефонные усrанов,ки; •безопасности мореплавания; 
перевоз·ки зерна; перевозки опасных грузов; ядер· 
ных судов; освидетельсrвования судов и свиде
тельств о безопаснос'Ги. 
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27. Конвенция применяе'Гся ко в.сем торговым су
дам, ,совершающим ·международные рейсы, в.клю

чая паосаж,ирские суда (суда, перевозящие боJ1ее 
двенадцати •пассажиров) ,всех размеров и грузо
вые ,суда валовой вместимостью 500 регистро·вых 
тонн и более, исключая , однако, рыболовные су
да, прогулочные яхты, баржи и суда, плавающие 
исключительно по Великим Озерам и по реке Св . 
Лавре.нтия. 

28. Поправки к Конвенции 1960 года ,были ут,вер
ждены Ассамблеей ИМКО в 1966, 1967, 1968, 
1969, 1971 и 1973 годах. 

29. В нас'Гоящее время закончена подгоrовка к 
проведению ·в октябре 1974 года международной 
конференции по пересмотру ~онвенции 1960 года. 
Ассамблея ИМКО решила, что в пересмотренную 

Конвенцию должrНо быть включено следующее: 

а) положения о быстром вступлении в силу 
Конвенции; 

Ь) усовершенствованная и ускоренная процеду
ра вступления в силу 'Поправок к Ко.нвенции; 

с) попра,вки к Конвенu:ии 1960 года, которые 
были уже утверждены; 

d) 'НО'ВЫе правила, которые были рекомендова
ны для включения в Конвенцию. 

Международная конвенция 
о грузовой марке 1966 года 

.ЗО. Перегрузка являе11Ся часто причиной аварий, 
в особенности грузавых судов. В 1930 году ;меж
дународная ,конференция разработала Конвенцию 
'() грузовой марке. Эта Конвенция лросущес'Гвова
-Ла 36 лет, пока она не бы.тi:а заменена новой Кон
венцией, подготовленной международной конфе
ренцией, созванной ИМКО в 1966 году. 

31. Международная конвенuия о грузовой марке 
1966 года устанавливает минимальный надводный 
борт (ил.и максимальную осадку), до которого 
-судно ,разрешается грузить. ·Конвенция применя
ется ко .всем торговым судам, оовершающим ме

жду.народные рейсы, за исключением судов дли-
1юй ,менее 24 ,метроо, рыболовных судов, прогу
.лоч~ных яхт ·и судов, плавающих .исключительно 

по Вели,ким Озерам, 'ПО реке·Св. Лаврентия, в 
Каспийоком море и по рекам Ла-Плата, Парана 
и Уругвай. 

32. Лрузювая мар,ка , наносимая ~на борту судна, 
состоит ив нескольких линий для различных зон 
и ,сезонных ,районов_; нанося-r,ся дополнительные 
линии для перевозки леса. Зоны 1и · сезонные рай

·ОНЫ определены в Конвенции. 

:33. Обе конвенции -1110 охране человеческой жиз
ни на море и о грузовой ·марке - предусматрива
ют контроль за судами в иностранных портах, ко

-wрый осуществляется ·способом, а1налогичн~rм то
му, как эrо .предусмотрено ·международ1Нои Кон-
13енцией по предотвращению загряз.нения маря с 

,судов 1973 года ( см. II'Y\H•KT 87). 

34. Поправки ·к этой Конвенци1и утверждены Ас
,:амблеей ИМl(О в 1971 году. 

Международные правила предупреждения 
столкновений судов в море 1960 и 1972 годов 

35. Международные правила предупреждения
. столкнО'вений су до.в в море 1960 года содержат 
основные пра'вила, которые регулируют поведе

ние судов в м~оре по отношению ,к другим cyдa!lt в 

целях ,предупреждения ,стол~новений и касаются 

таких нопросов, как ·огни и знаки, зву,ковые сиг

налы и плавание при оrра~ниченной видимости, 
правила плавания и маневрирования и з,ву,ковые 

сигналы судов, находящихся в пределах видимо

сти друг у друга. 

36. Правила, ,разра1ботанные в 1960 rоду, учиты
вали технические достижения того времени. В си
лу значительных ,ИЗ'менений в раз1мере и скорости 
судов, появления новых типов пла'вучих средств, 

работающих в мор,ской среде, и опыта, 'Приобре
тенного в результате применения действующих 
Пра,вил, возникла необходимость всестороннего 
пересмотра Пра,вил. 

37. Конференция, созванная ИМКО в октябре 
1972 года, приняла новую Кюнвенцию о междуна
родных правилах предупреждения столкновений 
судо'в в море для замены Правил 1960 года, дей
ствующих в на1ст0ящее время. Пересмотренные 
Правила учитывают современные технические до
стижения и ~представляют знаЧ'ительное усовер

шен·ствование действующих Правил. Они •предпи
сывают ,в легко понятной форме правила маневри
рования и действия, которые должны быть пред
приняты судами при различных обстоя'Гельствах 
с целью предот.вращени51 столкновений, включая 
нео'бходи,мость из'6еrать создания препя-гствий для 
безопаоноrо прохода судов, ограниченных в воз
можности ма,неврировать· в1следст,в:ие большой 
осадки. 

Соглашение относительно судов, занятых 
специальными пассажирскими перевозками 

38. 'в октябре 1971 года ИМКО соз·вала конфе
ренцию для раосмотрения ряда вопросов ·в отно

шении судов, перевозящих . большое количество 
бесконечных пас,сажиров • в специальных рейсах, 
таких как перевозки паломников, которые пред

ставляют интерес для неко-r,орых развивающихся 

стран. До того ~подобные перевоз·ки пассажиров 
регулировались Правилами, заключенными в 
Симле 'В 1931 году, ко-горые значительно устаре

ли. К'Онференция 1971 года приняла Соглашение 
относительно судов, за:нятрIХ специалЫiыми пас

саж•ирскими перевозками . Соглашение вступило в. 
силу в яrнваре 1974 года. 

39. В соотве'ГС11ВИИ с резолюцией Конференщш 
1971 года ИМКО ·подготовила конференцию для 
разработки технических правил, касающихся ас

пектов безопасности ~размещения пассажиров. на 

судах, занятых специальным·и ,паосаж.ирокими -nc-
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ревозка1ми. Эта работа проводилась в сотрудни
честве с друrи:.tи организациями, .в •первую оче

редь с ВОЗ. 

40. В результате ,проведенной работы ИМКО со
звала в июле 1973 года Ко-нференцию, ,которая 
приняла Протокол относительно требований к 
помещениям судов, занятых специальными па::
саж11рск11ми перевозками, 1973 года . К Протоко
.1у, который является дополнением к Соглашению 
относительно судов, занятых специальными пас

сажирскими -перевозками 1971 rода, приложены 
техн11ческие правила, касающиеся аспектов безо
пас1юст11 размещения пассажиров на судах, заня

тых опециальными пассажирскими перевоз·камн. 

Безопасная перевозка контейнеров 

41. Ряд лет ИМКО работала над техническими 
аспектами II вопросами безопас·ности контейнери
зашrн. В 1972 rоду ИМКО и Организация Объ
ед1111е1111ых Наций созвали совместно Конферен
цню ООН - ИМКО по международным контей
нерным перевозкам. Одним нз соглашений, при
нятых на этой конференции, является Междуна
родная конвенция о безопасных ,контейнерах 
(КБК) . Эта Конвенция ст.ремится утвердить высо
кую степень -безопасности человеческой жизни 
прн перевозке II обработке контейнеров, облегчая 
в то же время ыеждународные смешанные пере

возю1 контейнеров. • 

11. Рекомендации, кодексы рекомендуемой 
практики и руководства 

42. В дополнение к этим конвенциям и соrлаше
н11ям во 1м11оrих случаях работа ИМКО заверша
ется разработкой рекомендаций правитель-ст.вам, 
кодексов рекомендованной пракl'ики и . руко
водств, .которые допо_.'lняют конвенции и соrлаше

ння. 

43. Этот метод работы широко иопользовался в 
отношенни большого числа вопросов, которые 

включают следующие: 

Маршруты движения судов 

-44. Практика следования заданными мзршрутами 
началась в 1898 rоду и была принята в целях бе
зопасности судоходными компаниями, эксплуати

ровавши-ми пассажир·ские суда. пересекавшие Се
верную Атлантику. Впоследствии это требование 
было включено в Международную конвенцию по 
охране человеч~ской жизни на море. 

45. С тоrо времени постоянный рост числа и раз
меров судов .и их скорости подчерки-вал необходи
мость разделения двнжения судов, особенно в 
районах интенсивного судоходства и схождения 

путей ~1а rла.вных судоходных линиях и в узк;,~х 

каналах. В этой с.вязи было осознано, что послед
ствия аварий моrут быть более серьезными, если 

суда перевозят нефть •или опасные грузы. 

46. В 1961 roщr институты -навигации Великобри
тании, Фра'Н ции и Федеративной Республ~и·ки Гер
мании начали изучение мер 1по разделению дви

жения судов в Дуврском ~проливе. Их исследова
ния, а позже и другие исследования в некоторых 

других районах, где стат.нети-ка ~показывала воз
растающую опасность столкновений, за.вершились. 
конкретными предложениями, -представленными 

на рассмотрение ИМКО. После рассмотрения их 
экспертными рабочим1и органа•ми предложенные 
схемы -разделения движения судов были утверж
дены Аоса,мблеей ИМКО. 

47. К настоящему времени ИМКО утвердила око
ло 100 схем разделения движения судов и реко
мендовала их правительствам для со·блюдения .. 
Э-Ги схемы касаются мест, распо.110женных по все
му миру и почти исключительно в районах .интен
сивного судоходства и схождения ·путей. По меj)е · 
приобретения опыта ,и с расширением морского 
судоходства .в эти схемы .вносятся поправки и до• 

бавляются новые схемы . Все утвержденные · 
ИМКО схемы собраны в одну брошюру, которая 
периоди'Чески приводится в соответствие с пос, 

ледними изменениями и дополнениями . Скоро 
11Зыйдет новое издание - 1974 •rода. Брошюра 
включает термины, определения .и оtозначения, 
методы ,разделения д~вижения судов, общие.прин
ципы установления схем разделения движения 

судов и описание действующих схем . разделения 
дв.ижения судов . В ней определены также райо
ны, .имеющие особую важность для .живых ресур
сов, в которые не должны заходить суда, пред

сrавляющие значительную опасность для окру

жающей -среды. 

48. При изученrи и предложен,ной схемы учитыва

е'I'СЯ, являются ли существующие или предла~ае

мые заинтереоова.нным государством средства на

ви-rа,ционноrо ограждения (буи, маяки и т. n.) до
статочными для целей схемы и позволяют ли они 
морякам определить •положен.не своего суд,на с· 

rочнастью, необходимой для безопасного плава• 
ния в эrом районе. Заинтересованное rосударство
несет ответственность за ,очное раз,мещение, тип 

и характеристики средств навиrационноrо оr-раж

дения , устанавливаемого вдоль ero побережья, и 
~а ра~пространен.ие информации через обычные 
каналы. 

49. В настоящее время эти схемы рассматривают
ся как рекомендации . Однако следуя резолюци
я-м, принятым Ассамблеей ИМКО, многие •круп
ные ;морсК1ие державы "Ввели или вводS!т в нацио

нальное за.конодател1:,ст,во положения, делающие· 

обязательным для судов, пла,вающих под их фла
гом соблюдение общепринятого направления дви•· 
ж-е~ия во в-ремя плавания в п-ределах районов ин
тенсивного судоходства, соrлаоно схема1м разделе

ния путей, принятым ИМКО. В правиле 10 Кон
венции о международных правилах предупрежде

ния столкновений судо·в в море 1972 rода огово· 
рены пр•ин~циrпы, кО'ГОрых .должны 1Придержкват~
ся суда, иrспользующие схемы разделения путеl;f. 
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Таким образом, соблюдение та1шх схем судами 
будет -регулироватыся в обязательном порядке, 
когда Правила предупреждения столкновений су
дов 1972 года вступят в силу. 

Обеспечение навигационным оборудованием 
и обучение экtтажей 

50. Недавно Между-народная конвенция по охра
не человеческой ж1изни на море 1960 года была 
дополнена тре~ованием об обязател~ном наличии 
на судах ,совр~менного электрорадионавигацион• 
наго оборудования, которое обычно устанавлива
лось на добровольцой оонове. ИМКО дополнила 
это требо·ва,ние разработкой стандартных эксплу
атационных характер'истик по каждому виду обо~ 
рудования. 

51. Требования к обучению и аттестации капита
нов .и офицеров ,в настоящее время находятся на 
рас•смотрении. Целью этого является точное опре
деление минимальных квалификационных требо
ваний ·при обучении и аттестации офицеров и чле
нов экипажей всех рангов и классов, плавающих 
на торговых судах, в первую очередь тех, кто не

пооредствею10 несет ответственность за безопас
ное мореплавание и управление ,судном. К9неч
ной целью должно быть принятие соответствую
щей конвенции конференцией, которая планиру
ется на 1977 год. Ассамблея приняла две реко
мендации: одну- об основных принципах по ру
ководству и управлению судном во время несения 

вахты; другую - об обучении и аттестации офице
ров ,и членов экипажа судов, перевозящих опас

ные и ядовитые грузы, и необходимос11и 1:пеци
альных 1положfний о несении вахты вq время рей
са в море и пр.и стоянке •В портах, грузовых и 

других опера·циях на таких судах. 

52. Объединенный комитет .ИМКО - МОТ по во-· 
просам обучения для ориентации правительств 
постоянно пересматривает требования по подго
товке капитанов, офицеров 1И рядового ,с?става. 

Унификация систем ограждения буями и 
предупреждений о навигационных опасностях 

53. Было ~начато исследование с целью унифика
ции систем средств навигационного ограждения, 

которые в настоящее время 1сущест,вуют во всем 

м-ире . В ,качестве ,первого шага, заслуживающего 

пер·воочеред'ного внимания, было достигнуто со
глашение об ограждении обломков затонувшrtх 
судов, ·которые представляют непосредственную 

опасность для мореплавания. 

54. У,совершенствование ;и стандартизация с~ще

ствующей с.исте-мы передачи ~предупреждении по 

радио на суда представляют собой другую часть 
расширенного плана повышения безопасности. 

55. Изучение системь'I средств навигационного ог
раждения и ,оповещения о навигационных о~асно: 
стях являет,ся предметом согласованных деиствии 

ИМКО, Междуна·родной гидрографической орга
низации:, Международной ассоциации :-.1аячных 
служб, Международной палаты судоходства и 
других организаций, занимающихся рассмотрени
ем вопросов ,судоход,с-rва . . 

Требования по безопасности, предоявляемые 
к плавучим буровьи,t установка.м 

56. Развитие в последнее время работ в открытJм 
море по разведке и разработке минеральных ре
сурсов ,морского дна вызвало необходимость раз
рабо11ки между.народных стандартов на строи
тельство и оборудование морских буровых уста
новок ;и платформ, занятых ·такой деятельностью, 
для обеспечения безопа,сности их эксплуатации и 
устранения опасности для судов, проходящих в 
непосредственной близости от них. В результате 
исследований, проведенных в этой области 
ИМКО, бьши сформулированы с.r1едующие реко
мендации: 

а) по определению фарватеров через районы, 
где ·ведутся разведывательные работы в 
море; 

Ь) по раапространению информации, составле
нию карт и комплектованию кадрами буро
·вых установок и ,платформ для добычи по
лезных ·ископаемых; 

с) по требованиям к средствам радиосвязи для 
буровых установок и платформ для добычи 
полезных ископаемых; 

d) по с,пасательным средствам для морсклх 
плавучих установок; и 

е) по прот.и.вопожарной безопа,сности морских 
установо·к. 

57. Имеется s виду подготовка единого докумен
та, включающег? все аспекты безопаоности таклх 
установок и основанного на рекомендациях, ·кото

рые ,были разработаны или разрабатываются раз
личными заинтересованными техническими орга

нами. 

Перевозка опасных грузов 

58. Перевозка опа,сных грузов, как ·прав_ило, регу
лируется ~положениями Международнои конвен
ции по охране человеческой жизни на море 1960 
года, которая признала классификацию опасных 
грузов, согласованную -с соответс'Гвующим Коми
тетом экспертов ООН. Чтобы дополнить положе
ние Конвенции 1960 года, ИМКО ,разработала 
Международный кодекс морской перевозки опас
ных грузов, который ·классифицирует каждое 
опасное вещество в соответствии с характером 

опа-снасти и определяет положения относительно 

упаковки и хранения, а также дает другую ан

формаl.l!ИЮ для руководства капитану. До сих пор 
в Кодексе были включены такие !Вещества, кото
рые .мо·гут ~воздействовать на 1безопасность судна 
и людей на борту судна . 
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59. Недавно ИМКО начала изучение воздеАствия 
на окружающую среду транспортировки мор~м 

ядовитых веществ ,в упакованном виде, в контей

нерах и съемных танках ·и пришла к выводу, что 

Международный ·кодекс морс,кой перевозки опас
ных грузов следует модифицировать, включив в 
него подробные инстру.кции по перевозке ядови
тых грузов, в том числе вопросы упаковки, марк-и

ровки, применения опознавательных ярлыков, ук

ладки, предельных количеств, утечки и выброса 

за борт, порядок сообщения об авариях, опаса
тельные работы и опасение груза без поврежде-
1111я упаковки. 

60. В последние годы значительно увеличились 
перевозки опасных химических грузов нали,5ом. 

Чтобы обеспечить безопасную перевоз.ку таких ве
ществ, ИМКО разработала Кодекс по конструк- · 
ц1111, оборудованию и эксплуатации судов, перево
зящих опасные химические грузы наливом. Свод 
предус~1атр11вает соответствующие конструктив

ные критерии, строительные стандарты и другие 

меры, применяемые при транспортиро,вке 0111ас

ных х11м11ческ11х веществ нал·ивом, с тем чтобы 
свести к ·минимуму опасность для судна, его эки
пажа и окружающей среды в том, что касает~я 
пожара, угрозы для здоровья, загрязнения воды, 

воздуха и радиоактивного заражения. 

Прочая деятельность, относящаяся 
к безопас;юсти на .1,юре 

61. Совместно с ФАО и МОТ ИМКО разработала 
Кодекс безопасности мореплава•ния рыбаков и 
рыболовных судов, который сосrоит из ча•сти А 
(Безопасность и санитарные правила для капита
нов II экипажа) ·и части В (Конструкция и ·обо
рудование рыболовных судов). Готовится между
народная •конференция на 1976 год для принятия 
конвенщш о безопасности рыболовных судов. 

62. Заканчивается также разработка организаци
онного плана создания международной системы 
морской спутниковой связи. В 1975 году намече
но провести •международную конференцию по со
зданию между.народной системы морской спуnш
ковой связи. 

63. ИМКО разработала рекомендации, своды ,пра
вил и инструкции по многим вопросам, включая 

деление судна на отсеки, остойчивость, электро
оборудование и авrоматизированное управленае 

судов, -противопожарную защиту, спасательные 

средст.ва, средства радиосвязи, безопасность мо
реплавания, перевоз·ку ·крупногабаритных грузов, 
новые типы судов, ,поиск и спасание торговых су

дов и т. д. В качестве примера можно привести 
следующие: 

рекомендация по остойчивости неповрежденных 
111ассажирских и грузовых судов длиной менее 
100 м; 

требования по ~nро'Гивопожарной безопасности 
конс'Грукции и оборудования новых ·нефтяных 
танкеров; 

рекомендация ,по испытанию спасательных жи

летов; 

нор,мы эксплуатационных характеристик на су

довое ,навиrацион,ное •оборудование; 

руководство по поиску и -спасанию торговых 

·судов; 

Международный свод сигналов; 

Кодекс безопа·сной пра,ктн~и перевозки крупно
габаритных грузов. 

В. РАБОТА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И КОНТРОЛЮ 
ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕМ МОРЯ С СУДОВ И ДРУГИХ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И СВЯЗАННЫЕ 
С ЭТИМ ДОКУМЕНТЫ 

64. С самого начала •е,воей деятельности ИМКО 
занималась предотвращением и конт~ролем за за

грязнением моря с судов . В 1954 году, до · тоrо ,как 
ИМКО учреждена была официалЬ1Но, Междуна
род,ная конференция по ,предотвращен.ню загряз
нения моря нефтью, проходившая в Лондоне, оп
ределила ИМКО в качестве международной орrа
низации-депози,гария, ответственной за выполнr

ние функций, связанных с принятой Конвенцией. 
Функции депозитария в отношении Конвенции по 
предотвращению загрязнения моря нефтью 1954 
года, которые временно были возложены на пра
вительст,во Великобритании, ИМКО ·приняла на 
себя ·немедленно после ее учреждения в январе 
1959 года. 

65. С тех пор ИМКО продолжила ра,боту по пре
дотвращению 1и контролю за загрязнением моря 

не толыю нефтью, но также и другими вредныыи 
вещества-ми с 1судов. 

66. В на·стоящее время контроль и предотвраще
ние загрязнения моря представляют 1собой один 
из ·важнейших аспектов деятельности ИМКО в 
технической и юридической областях. 

67. Работа ИМКО в этой области в :nер·иод ее ста· 
новления ограничивалась вопроса!\!И предо11Вра

щения и .контроля за загрязнением моря нефтью, 
возникающим в результате обычной эксплуата
ции -судов. Позднее проr,рамма была расширена и. 
включала следующее: 

а) предот,вращение л~боrо загрязнения, возни
кающего в результате аварий и ,проИJсшест
вий на море; 

Ь) предотвращение загрязнения любыми веще
ствами с судов; 

с) проблема возмещения ущерба, нанесенного 
загрязнением, включая вопросы от,ветствен-

ности; и 
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d) :Предотвращение загрязнения, возникшего в 
результате эксплуатации судов и плавучих 

средств, иных чем обычные суда. Этот ас
пект ,в работе ИМКО еще находится в ста-
Дiии ,становления. • • 

68. Основные сферы работы, выполняемой ИМКО 
:в обла1с'ГИ предотвращения загрязнения .морской 
среды и контроля за этим, кратк<> характеризу
ются ниже: 

1. Конвенции и другие соглашения 

Международная конвенция по предотвращению 
загрязнения моря нефтью 1954 года с поправка
ми 1962 года 

69. Первый серьезный шаг к установлению меж~ 
.дународноrо ,контроля за загрязнением моря был 

nред1Принят _ в 1974 году, когда Конференция, про
.ходившая в Лондоне, пр·иняла МеждунароД1Ную 
конвенцию по предотвращению за,грязнения моря 

нефтью. Конвенu,ия ~предварительно была сдана 
на хранение правительст.ву Вел;икобритан.ии до 
учреждения ИМКО в 1959 году, когда ·. ф)'IНКЦ[Ш 
депозитария бьши приняты на себя этой Органн• 
зацней. Осн-авной целью ~онвенции 1954 года бы
.ла защита ·морей от загрязнения нефтью. Конвен
ция •предписывала опр,еделенные «запрет'Ные З(')

ны» , простирающиеся не менее чем :на 50 миль от 
бл;ижайшего берега, в пределах ·которых запр~
щался сл·ив -нефти или нефтеводяных смесей. 

70. В 1962 году ИМКО созвала Конференцию, ко 
торая приняла· ттопра,вки к· Конвенцци 1954 года, 
:в частности, расширив ее применение -И включив 

суда меньшего водоизмещения, а также увел,ичи.в 

. зоны, в которых за1прещался слив нефти. БьIJia 
-принята пересмотренная статья о поправках, со

гласно которой ·по рекомендации Комитета по бе
.зопасности на море Ассамблея ИМКО была упол
номочена утверждать попраВ'ки к Конвенции и 
представлять их договаривающимся правительст

-вам для принятия. Конвенция 1954 года с поправ
кам.и 1962 года нступила в cи,lly в 1мае 1967 года . 

71. В 1969 году Аесам6лея ИМКО приняла новые 
суще-етвен,ные паправки к Конвенции, которые, 
помимо некоторых продиктованных пра•К11Икой 
исключений, запрещают сброс нефти в процессе 

-обычной эксплуатации судна, например, при 

-очистке танков, откачке балласта и т. д., за ,ис-
ключением следующих условий: 

I) общее кол-ичество нефт.и-, которое т~нкер 
мlQжет сбросить во время любого реиса в 
балласте, не должно ·превышать 1 : 15 ООО 
общей грузовместимости судна; 

II) количество сброшенной нефти не должно 
превышать 60 литров на 1 милю, пройден
ную судном; 

ЛI) любую нефть, если та1ковая имеется, ;iЗ 
· грузовых помещений танкера, не следу:т 
• сбра•сывать в пределах 50 миль от ближаи
шеrо берега. 

72. В 1971 году Ассамблея ИМКО утвердкла сле
дующие две по.прав·ки. Целью первой 'ИЗ них было
оокращеюие .количества нефти, которое может вы
текать •В результате морсwих ·аварий, особенно в 
результате аварий крупнотоннажных танкеров; 
вторая •предусматривала защиту Большото барь
ерного ,рифа. 

Междун.ародная конвен.ция по предотвращению 
загрязн.ения с судов 1973 года 

73. Резолюцией А. 176 (VI) Асса1мблея ИМКО в 
1969 году решила созвать в 1973 году междуна
родную конференцию в целях подготовки соответ
ствующего международного соглашения, ограни• 

чивающеrо загрязнение моря, суши и воздуха с 

судов, и,ных !Плавучих средс~в и уста11ювок, экс

,плуа11ируемых в морокой среде. В 1971 тоду седь
мая очередная сес,сия Ассамблеи в резолю·ции !\ . 
237 (VII) ,решила, что гла.вной целью Конвенции 
1973 года должно быть достижение •к 1975 году, 
если это возможно, но определенно :к концу деся

тилетия (то есть к 1980 году), полноfо устране
н,ия случаев преднамеренного загрязнения моря 

,нефтью ,и другим;и вредными ·веществами, а также 
до-ведение до минимума случайных разливов . 

74. Значительная часть вр·емени и ресурсов 
ИМКО в период 1969-1_973 годов была пос,вяще
на подготовительной -работе этой ,Конференции, 
юоторая была оозвана в октябре 1973 года. 

75. Конференция ~приняла новую Международную 
конвенцию по предот.вращению загрязнения с су

дов 1973 года, которая заменила Конвенцию по 
• предотвращен;ию загрязнения моря -нефтью 
1954-1962 годов . 
76. Новая Кюн·венция включает осе аопекты за
грязнения с судов, за исключением сброса в море 
отходов и дру,гих материалов. Она раслространя
е11ея на суда всех типов, включая суда на П?двод

ных крыльях, на воздушной подушке, 'Под.водные 
суда, плавучие с,редства и ста~ционарные или -nла: 

вучие платформы, эксплуа-r:ируемые ·в морс·кои 
среде. Конвенция, однако, не распространяется 

на загрязнение, возникающее в ,результате изыс

каний и разработки м.инеральных ресурсов мор

ского дна . 

77. Конвенция оостоит из статей, двух •протоко
лов, касающихся соответствен,но сообщений об 
инци.1t.ентах, -связанных со сбросом вредных ве
ществ, и об ар,битраж~, а также из пяти прило

жений, содержащих ·правила •по предотвращению 

загрязнения нефтью, загря-знения ядовитым-и 
ж,идк,ими веществами, перевозимыми налИiВОМ, 

загрязнения !Вредными веществами, иными, чем 

перевозимые наливом, загрязнения сточными во

дами с судов, загрязнения мусором с судов. 

78. Ооновные положения Конвенции 1973 года, до
полненные, где необходимо, с0011ветствующим.и 
решен,иями Конференции, коротко излагаются · -s 
следующих ,пун,ктах. 
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а) Предотвращение загрюнения нефтью (При-
ложение/) 

79. Конвенция -содержит ·кр,итер.ии количества 
сбрасываемой нефти, предписанные ,в поправ·ках 
1969 года к Конвенции по ~предотвращению за
грязнения моря нефтью 1954 года без сущоствен
ных изменений, за исключением того, что 1ма·к-си
~1альное количество нефти, которое разрешается 
сбрасывать с новых нефтя·ных танкеров во время 
рейса в балласте, было уменьшено с 1 : 15 ООО до 
1 : 30 ООО объема ·перевозимого груза. Новой важ
ной особенностью Конвенции 1973 года является 
понятие «особые районы». Точно установленные 
районы, рассматриваемые как наиболее уязвимые 
с точк11 зрения загрязнения нефтью, были назва
ны «особыми районами», в которых полностью за
прещен сброс :нефти с минимальными и строго оп
ределенными нск.ТJючениями. Главным11 особыми 
районами в Конвенции названы Средиземное, 
Черное, Балтийское и Красное море и. район «за-

' ливов». 

80. Требуется, чтобы все суда, перевозящие нефть, 
моглн сохранять остатки на борту, применяя сис
те~1у «поrрузю1 ,поверх остатков», или сливать их 

в пр:11е~111ые сооружения. Для выполнения этого 
требуется, чтобы все новые и- суще-ст.вующие неф
тяные танкерь1 и другие суда, за некоторыми ис

к.1Jючен11ям11, быт1 снабжены соотве1'ствую
щим оборудованием, которое должно шключать 
011сте:.1у автомап1ческоrо замера и контроля над 

сбросом нефти, оборудование для сепарирования 
нефтеводяной сме-си или си-стему фильтрации, 
сливные и отстойные танки и связанные с ними 
трубопроводы II насосы. 

81 . Что ,касается аопектов конструкц·ии нефтяных 
танкеров, то •В Конвенцию 1973 года было включе
но два важных ~положения . Во-первых, требуется, 
чтобы новые неф,яные танкеры, то есть танкеры 
с дедвейтом 70 ООО тонн и ,свыше, контракт на по
стройку которых будет заключен после 31 декаб
ря 1975 года, были оборудованы изолированны
мн балластными танками, достаточными ,по вме
стимости для обеспечения соотве1'Ствvющей осад
ки и устраняющими необходимость принимать во
дяной балласт в грузовые нефтяные танки. Одна
ко это требование не предусматривает устройства 
тан'ков двойного дна. Во - вторых, требуется, чтобы 
новые ·нефтяные танкеры удовлетворяли требова
ниям деления судов на отсеки и аварийной остой
чивости, с тем чrобы они могли оставаться на ,пла
ву .после столкновения или посадки на мель в лю

бых условиях загрузки. 

Ь) Контроль за загрязнениел-1 ядовитыми жидкими 
веществами (Приложение //) 

82. Конвенция излагает подробные требования, 
касающиеся критериев сброса, и меры контроля 
за загрязнением ядовитыми ж1идкими вещестаа

ми, перевозимыми нат-rвом. С этой целью ядови
тые жидкие вещества подразделяются на четыре 

категории в зависимо·с11и от их · опасности для 

мор,ских ресуР'сов, здоровья человека, ·мест отды

ха и других разумных видов иrспользован.ия моря. 

Были .рассмотрены 250 .видов веществ, они вrклю
чены в .перечень, дополняющий Конвенцию. Оброс 
остатко·в, содержащих такие вещества, разреша

ется только в ~приемные устройства ил'и в море в 
rом случае, если вьшол.нены О'пределенные у~сло

вия, меняющиеся в зависимости от катеrор.ии ве

ществ. В любом случае ,не разрешается сброс ос
татков, содержащих ядовитые вещест,ва, в пре

дел ах 12 миль от бл1ижайшеrо берега. Районы 
Балтийского и Черного морей ,названы «особыми 
районами», в 1юторых запрещен сброс ядовитых 
жидких веществ. 

с) Предотвращение загрязнения вредными веще
ствал.tu, перевозимыми в упакованном виде, в 
грузовых контейнерах, съемных танках или 
автодорожных и железнодорожных цистернах 
(Приложение///) 

83. Конвенция содержит общие требования отно
сительно предотвращения загрязнения вредными 

веществами, 1перевозимыми морем в у~пакованном 

виде или в грузовых контейнерах, -съемных танках 
или автодорожных и железнодорожных цистер

нах. Подробные требования к упаковке, мар.к·и
ровке и ярлыкам, документаu:ии, укладке, пре

дельным количествам и другим •а,спекта1м, направ

ленным на ·предотвращение загрязнения ,морекой 
среды таким,и веществами или доведение ero до 
м,инимума, будут разработаны в бу.iущем в рам
ках международного ,кодекса морской перевозки 
оп·асных грузов или в другой соответствующей 
форме. 

d) Предотвращение загрязнения сточными вод1-
1,щ и мусором (Приложения IV и V) 

84. Судам не разрешается сбрасывать сточные во
ды в пределах 4 миль от ближайшего берега, если 
они не имеют соотве11ст:вующей ОЧ'истительной ус
тановки; в .пределах 4-12 миль от берега перед 
сбросом примеси в сточных водах должны быть 
измельчены, а сточные воды обеззаражены. 

85. Что касается мусора, то были установлены оп
ределенные минимальные расстояния от берега 
для сброса всех основных видов мусора. Сброс 
всех видов пластмасс запрещен. 

е) Нарушения (-Статья-4) 

86. Любое нарушение Конвенции, такое как не
законный сброс вредных веществ или несоблюде
ние требований Конвенции, в отношении конст
рукции и оборудования судна, rде бы это наруше
ние ни происходило, будет наказываться в соот

ветствии с законодательством государства, под 

чьим флагом судно плавает. Любое нарушение 
Конвенции в пределах юрисдикции любого rocy- . 
дарства - участника Конвенции должно наказы
ваться либо по законам этого государства, либо 
по законам страны, под чьим флагом судно пла-· 
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вает. В этом отношении термин «юрисдикция» в 
Конвенции следует толковать в свете междуна
родного права , имеющего силу во время приме

нения или ·толкования настоящей Конвенции. 

f) Инспектирование судов (Статья 5) 

87. За исклю<~ением очень мелких судов, суда, 
-совершающие международные рейсы, должны 

иметь действительные международные свиде
тельства, требуемые Конвенцией. Такие свиде
тельства могут быть признаны в иностранных 
портах в качестве основного доказательства, что 

судно соответствует требованиям Конвенци.и. Од
нако, если есть очевидное основание считать, что 

состояние судна или его оборудование в значи
тельной мере не соответствуют указанным в сви
детельстве данным или если имеющееся на судне 

свидетельство недействительно, власти, осущест
вляющие инспектирование, могут задержать суд

но, до тех пор пока они не будут уверены, что суд
но может выйти в море, не представляя чрезмер
ной опасности морской среде. 

Резолюции Конферепции 

88. Конференция приняла 26 резолюций, многие 
из которых призывают ИМКО продолжить ис
следования, направленные на эффективное вы
полнение и развитие Конвенuми 1973 года. План 
действий по выполнению этих резолюций был 
принят Комитетом защиты мор,ской среды на его 
первой сессии. 

Международная конвенция о вм?шательстве 
в открытом море в случаях аварий, приводящих 

к загрязнению нефтью 1969 года 

89. Катастрофа с танкером «Терри Кэньон» в 
1967 году обнаружила• пробелы в режиме между
народного публичного права, касающиеся дея

тельности в открытом море, ~то представляет 

угрозу загрязнения для прибрежных государств. 
В частности, возникли вопросы о том, в какой сте
пени прибрежное госуд~фство мdrло бы принять 
меры для защиты своей береговой линии, где 
авария, происшедшая в открытом море, угрожает 

этому государству загрязнением нефтью, особен
но если принимаемые меры могут затронуть ин

тересы иностранных судовладельцев, владельцев 

груза 1. даже -судов под флагом этого государст
ва. По общему мнению, существует потребность 
в новом порядке, который, признавая необходи
мость вмешательства отдельного государства в 

открытом море в случае чрезвычайных обстоя
тельств, четко ограничивал бы право вмешатель
ства отдельного государства и оговаривал усло

вия, при которых и посредством которых такое 

вмешательство можно было бы осуществить. 

90. По просьбе Совета ИМКО Юридический ко
митет подготовил проект статей по этим вопро
сам, которые были рассмотрены на конференции, 
созванной в Брюсселе в 1969 году. Конференция 

приняла Международную конвенцию относитель
но вмешательства в открытом море в случаях 

аварий, приводящих к загрязнению нефтью. Эта 
Конвенция подтверждает право прибрежного го
сударства принимать такие меры в открытом мо

ре, которые могут быть необходимы для предот
в,ращения, уменьшения ил,и устранения опасно

сти, грозящей его береговой линии или связанным 
с ней капиталовложениям в результате загрязне
ния нефтью или угрозы этого, последовавшей за 
происшествием в море. Однако прибрежное госу
дарство полномочно принимать только такие ме

ры, которые необходимы и соразмерны со степе
нью загрязнения или угрозой от него, и после 
обязательных консультаций с соответствующими 
представителями, включая, в частности, государ

ства или государство, под чьим_ флагом плавает 
судно или -суда, оказавшиеся в этом ра'йоне, вла
дельцев судов или грузов и, когда. позволяюr 

обстоятельства, независимых экспертов, назнача
емых для этой цели. Прибрежное государство, 
которое принимает меры, превышающие разре

шенные Конвенцией, несет ответственность за вы
плату компенсации за любой ущерб, причинен
ный такими мерами. Конвенция содержит поло
жения по урегулированию споров посRедством 

переговоров, примирения или арбитража . 

Протокол о в.мешательстве в открытом море 
в случаях аварий, приводящих к загрязнению 

веществами, иными чем нефть, 1973 года 

91. Конвенция о вмешательстве 1969 года приме
нялась в случае происшествий, связанных с за
грязнением нефтью. Ввиду увеличивающегося ко
личества химических веществ, перевозимых на 

судах, которые в случае утечки могут создать 

серьезную опасность морской среде, Конферен
ция 1969 года признала необходимым расширить 
Конвенцию с целью включения веществ, иных чем 
нефть. В результате большой работь, по этому 
вопросу в рамках Юридического комитета QЫЛ 
подготовлен проект статей для документа, рас
пространяющего применение Конвенции 1969 го
да на вещества, иные чем нефть, и представлен 
Конференции по предотвращению загрязнения 

моря 1973 года. 

92. Конференция приняла Протокол о вмешатель
стве в открытом море в случаях аварий, приводя
щих к загрязнению веществами, иными чем нефн;, 
ра,сnрос~раняющий nоряд~к Конвенции о вм~
шательстве 1969 года на вещества, иные чем 
нефть, которые либо перечислены в приложении 
к Протоколу, либо имеют характеристики, подоб 
ные таким веществам. 

Международная конвенция о гражданской 
ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 

1969 года 

93. Дру_rой ~~ный юридический документ, по
явившийся после катастрофы с «Терри Кэньон», 
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определяет соотношение между основаниями и 

степенью ответственности владельцев судна или 

груза за ущерб, понесенный государствами или 
лицами в результате происшествия в море, по

влекшего за собой загрязнение нефтью . Юриди
ческий комитет ИМКО также взялся за эту про
блему «частного права» . Опираясь на проект ста
тей, подготовленный этим Комитетом, Брюссель
ская конференция 1969 года приняла Междуна 
родную конвенцию о гражданской ответственно
сти за ущерб от загрязнения нефтью. 

94. Согласно Конвенции , ответственность за 
ущерб от загрязнения нефтью ложится на вла
дельца судна, перевозящего нефть. Ответствен
ность судовладельца строго определена, но он мо

жет у~1е11ьшить ответственность, если сумеет до

казать, что утечка нефти произошла в связи с 
одним из нескольких точно определенных и ого

воренных случаев . Ответственность судовладель
ца ограничивается в зависимости от каждого ин

цидента. Ограничение основано на вместимости 
судна, но существует верхний предел , независи
~ю от ю1естимости рассматриваемого судна . Кон
венция содержит положение, определяющие су

ды, которые обладают юрисдикцией в тех случа
ях, когда ущерб от загрязнения нанесен более чем 
одному государству и положения , касающиеся 

признания и принудительного исполнения реше

ю1й компетентных судов в других договариваю

щихся государствах . Судовладельцы этих госу
дарств должны предъявлять страховые или дру

гие пр11емлемые гарантии, чтобы огран,ичить свою 
ответственность согласно Конвенции . 

Международная конвенция по созданию 
.международного фонда для компенсации ущерба 

от загрязнения нефтью 1971 года 

95. Хотя Конвенция об ответственности 1969 го
да, предусмотрела систему, гарантирующую вы

плату компенсации за ущерб от загрязнения неф
тыо, она не решила удовлетворительно всех юри

дических, финансовых и прочих вопросов, возник

ших во время Конференции 1969 года. Некото
рые государства возражали против установлен

ного порядка , потому что он основывался на ог

раниченной ответственности судовладельца за 

ущерб, который он не мог предвидеть, и поэтому 
. представлял серьезное отступление от традицион
онного морского права, которое основывается на 

ответственности по , вине . В то же время некото
рые государства были неудовлетворены принятой 
системой ограничения ответственности. Они счи
тали, что принятые ограничительные цифры пре
делов, вероятно, не будут соответствовать ущербу 
от загрязнения нефтью, связанного с некоторыми 
крупными судами, для перевозки нефти, которые 
еще находятся в процессе постройки и проекти
рования. Поэтому они хотели бы не ограничивать 
предел компенсации или установить очень IВЫСО

кий ограничительный предел в зависимости от 
того, какая из эт,их цифр была бы пр~инята. 

96. В свете этих оговорок Конференция 1969 года 
рассмотрела компромиссное предложение -о соз

дании международного фонда, к которому долж
ны присоединиться также круги, владеющие гру

зом. 

Международный фонд должен использоваться 
с двоякой целью, с одной стороны, облегчать су
довладельцу обязанность, налагаемую на него 
требованиями новой Конвенции, и, с другой сто
роны, обеспечивать дополнительную компенса
цию потерпевшим ущерб от загрязнения в тех 
случаях, когда компенсация, назначаемая соглас

но Конвенции 1969 года, ·или недостаточна, или 
недоступна . Конференция рекомендовала , чтобы 
ИМКО проводила изучение и подготовку вопро
са по такому плану. Соответс:rвенно Юридический 
комитет подготовил проект статей конвенции по 
созданию международного компенсационного 

фонда для возмещения ущерба от загрязнения 
нефтью. 

97. В 1971 году Конференция, созванная ИМКО, 
приняла Международную конвенцию по созданию 
междунар-одного фонда для компен_сации ущерба 
от загрязнения моря нефтью. Эта Конвенция яв
ляется дополнением к Международной конвенции 
о гражданской ответственности за ущерб от за
грязнения нефтью. 

98. Согласно Конвенции о создании международ
ного фонда 1971 года, создается международный 
компенсационный фонд за ущерб от загрязнения 
нефтью, во-первых, для обеспечения соответству
ющей компенсации потерпевшим ущерб от за
грязнения, которые не смогли получить вообще 
,или получили недостаточную компенсацию, co
r ласно Конвенции об ответственности 1969 года, 
и, во-вторых, для обеспечения некоторой скидки 
судовладельцам в част,и дополнительного финан
сового обложения, назначенного ·им Конвенцией о 
гражданской ответственности 1969 года. Тем не 
менее судовладелец имеет возможность получить 

пособие на основании Конвенции 1971 года толь
ко в том случае, если его судно соответствует оп

ределенным конвенциям, устанавливающим нор

мы безопасности и меры, предотвращающие за

грязнение . Государство, которое понесло ущерб в 
результате загрязнения нефтью и которое не по
лучило полной компенсации за него по Конвенции 
1969 года, получит компенсацию из фонда ·в пр е
делах, в два .раза превосх,одящих сумму, установ

ленную Конвенцией о ,грi:lжданской от:ветственно-· 
сти 1969 года. 

99. Фонд составляе-гся из первичных и ежеrоднь1х 
вЗ'носов от юридич-еских лиц договаривающихся 

государств, ,которые ·получают грузы нефти в зна
чительных кол:ичествах в портах или портовых 
установках этих государств. Определение cy,мl\l 
взносов и другие необходиrмые адми~истративные 
меролриятия выполняются фон:'-овои организаци
ей, .состоящей ·из представителен всех договарива
ющихся государств . Фондовая организация состо-
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лт !ИЗ Аосамбл-еи, Исполнительного .комитета (в 
некоторых случаях) и Секретариата во главе с 
Директором. '" 

11. Рекомендации и другие руководящие докумен
ты по предотвращению загрязнения моря с 
судов 

Руководство по предотвращению 
загрязнения Аюря 

100. ИМКО подготамивает пра•ктическое руко
водство по предотвращению загрязнения моря, 

которое в конечном иrоге будет ,состоять ~из еле
.дующих четырех разделов: 

1. Методы предотвращения загрязнения моря 
с судов 

II. Разработка планов бор1:,бы с вероя11ными 
разливами нефти 

III. Перекачка груза нефти с потерпевших ава
рию судов 

IV. Практическая информация о мерах по лик
видации разливов нефти 

Работа по разделу IV относительно разливов 
-нефти выполнена и издана отдельным rомом. Она 
r.та,вит целью помочь ,правительствам, особенно 
·правительствам развивающих,ся стран, ,к"JТорые 

могут встретиться с необходимостью борьбы с та
кими разливами, и содержит инфоР'мацию по та
к~им вопросам как: свойства различных -существу

ющих видов нефти и их поведение ·при разливе в 
море; методы задержа1шя, сбора и обработки 
(механической и хи1мической) нефтяных разливов 

·в море и ,методы сбора и обработки нефти на пля
жах 1и побережьях различных типов. 

Прочие вопросы 

101. Правительства,м также были даны рекомен
даr.щ,и по следующим вопросам: 

а) сообщения об ав;з.риях, сопровождающихся 
значительным.и разливами ,нефти, ,в•ключая назна
чение официального пред:ставителя сrраны иди 

агентства для получения та,ких сообщений :и пере
дачи 01носящихся к делу подроб1Ностей ,всем ос
тальным за,интересованным правительствам; 

Ь) международные технические ,спецификации 
на оборудование для сепарации нефтеводяной 
смеси и приборы, определяющие содержание 

нефти; 

с) слив льяльной и балластной воды, содержа
щей нефть с судов ,в портах (за исключением стu
ков из r,рузовых/балластных танков на танкерах), 
включая системы трубопроводов, и ,спецификации 
на ,стандартные береговые соеди•нительные пат-

рубки; 

d) обеспечение в ·портах сооружений для прие
ма нефтя·ных остатков с судов. 

С. ДРУГИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАСАЮЩИЕ-
СЯ СУДОХОДСТВА И СМЕЖНЫХ ВОПРОСОВ , 

102. Мероприятия ИМКО ,включают работу по . 
другим аспектам судоходства и деятельности на 

,море, •которую невозможно 011нести к какой-либо 
.из двух описанных выше категорий. Наибо.1ее 
важными -видами деятелынос11и ИМКО в других 
обласrях являюкя ,следующие: 

Обмер судов 

103. В 1969 году ИМКО созвала Международную 
конференцию по обмеру судов, которая приняла 
Между,народную кон,венц'Ию по обмеру судов 196~ 
года. Конвенция различает валовую и чистую 
вместимость судов. Валовая вместимость опреде
ляе11Ся ·по фор,муле как функция общей расчет
ной вместимости всех закрытых пространств, в то 
время ·как чистая ·вместwмос:rь выводится по фор
муле как функция общей расчетной вместимостr1 
грузовых помещений, отношение теоретичес·кой 

·высоты борта и ч·и,сла пассажиров. 

104. Значение новой Конвенции заключается не 
-юль·ко в том, что она предусматривает единую 

систему обмера судов, которой до сих пор не су
ществd.щ1ло, а также в том, что ,по сравнению с су

ществующими пра1вилами обмера судов она уп
рощает в значительной степени подсчет вместимо
•стей. Когда новая Конвенция вступит в силу, она 
.принесет ,большую пользу мор·ским адми•нистра
-юрам, судовладельцам, судостроителям и другим 

кругам, пользующим,ся судами. 

Облегчение международного 
морского судоходства 

105. Конвенция по облегчению международного 
мор,ского судоходства была принята Конференцн
ей, ,созванной ИМКО в 1965 году с целью сокра
щения ,и у,прощения правительственных формаль
ностей, документальных требований и процедур, 
,связанных с прибытием, стоянкой и отходом суд
на; он·а в-ступи,ла в силу 5 марта 1967 года. В на
сrоящее время 34 правительства являются участ
никами Конвенции. Конференция сделала точные 
рекомендации по многим проблемам, которые
требовали первоочередного в·нимания Организа
цwи, таким как создание стандартных форм до
кументов, ль-готы для круизных ,судов и их пасса

ж,иров, формальности, касающиеся транзитных 

пассажиров и карантинных процедур при пере

возке животных и растений. 

106. Эти проблемы были рассмот-рены сначала 
спеuиалыюй рабочей группой, назначенной Сове
том ИМКО, а затем Комитетом по упрощению 
формальностей. В результате обсуждения были 
разработаны рекомендац·ии по следующим вопро

сам: стандартизация судовой доку~ментации; уп-
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ращение формальнос-тей при ко-нтейнерных пере
возках; упрощение формальностей для круизных 
судов; ,меры по упрощению формальностей для 
судов, занятых -научными исследованиям.и ; реко

мендации по . упрощению формальностей для 
транзитных ,пассажиров и упрощение формально
стей, связанных с международным·и путешеств.и;1-
ми 'И туризмом. 

Деятельность ИМКО 
в юридической области 

107. В дополнение к разработке юридических воп
росов, которые непосредст.венно касаются предот

вращения .и контроля за предотвращением загряз

нения моря, Юридический комитет Организации 
предпринял работу -по некоторым аспектам судо
ходства •И ·морского 'Права. Основным·и, вопросами, 
по которым была начата 'ИЛИ завершена работс1, 
являются: 

1. Морские перевозки радиоактивных 
материалов 

108. В 1971 году Организация совместно с Меж
дународным аrентством по атомной энергии \:о
звала Конференцию, ·которая приняла Кон-венцию 
по регулированию ответственности за ущерб, .воз
н,;fкающий в результате морских перевозок радио
ак~ивных веществ. Целью этой Конвенции я,вля
ется разрешение трудностей и конфликтов, кото
рые возникают при одновременном при,менении :в 

случае ущерба от радиоактивных веществ, неко
торых морских конвенций, касающихся ответст
венности судовладельцев, а та·кже других конвен

ций, которые nозлагали ответственность за воз
никшие инциденты на олераторов ядерных уста

новок, от которых и для которых транспортирова

л·ись упомянутые материалы. 

11. Условия перевозки пассажиров 
и багажа на судах 

109. Юридический комитет только что завершил 
· свою работу ,по ,подготовке проекта статей ,кон
венции для реrулирова.ния ответх::твенности судо

владельцев в связи со смертью или болезнью пас
<:ажиров и ,порчей или потерей багажа. Проект 
конвенции будет раосматр·иваться дипломаmче
<:<кой •конференцией, -которая будет созвана в но-
ябре 1974 года. -

Другие вопросы , которыми занят в настоящее 

время Юридический ком,и,ет, 1ВКлючают: 

а) Удаление обломков судов, потерпевших ава-
рию, и связанные с этим вопросы 

110. Цель этого -изучения заключается в выработ
ке -международной конвенции, которая будет регу
.лировать права и .обязанности государств и судо
владельцев в отношении удаления обломков по
терпевших авар·ию судов, которые ·представляют 

опасность для мореплавания. Было ,предложено 

включить в сферу действ-ия ,конвенции обломки 
судов, которые представляют опасность для окру

жающей среды. Предполагается, что конвенция 
IIO этому ·во-просу будет готова для рассмотрения 
и принятия в 1976 году. 

Ь) Пересмотр Конвенции об ограничении ответ
ственности владельцев .~юрских судов 1937 
года 

111. Юрид'Ический :комитет начинает рассмотре
ние _ этого вопроса с целью принятия переомот

ренной .ко-нвенции в 1976 году. 

с) Юридический статус систе.м сбора океаниче-
·ских данных 

112. Океаноrраф-ическая деятель·ность в морях 
значительно расширилась и это обстоятельство 
требует подробно разработанного закона-датель
ного порядка , который, в часпюсти, определя~1 
бы и регулировал юр-идический статус средств, 
больших и малых, применяемых на воде и под во
дой для ,научных исследований. Этн средств-а, от
носящиеся к системам сбора океанических данных 
(ССОД), были предметом совм естного изучен ин 
при сотрудничестве ИМКО, ЮНЕСКО и Межпра
вительс11венной океанографической комисси11. 
Цель сотрудничества заключается в составлении 
договора, ·который будет рассматр~ива,ь, среди 
прочего, опозна·вательные знак•и и расстановку 

этих средств, а ,акже отве-гственн.ость за ущерб, 
наносимый при у.ста·новке ИJНf в результате у,ста

новки или работы ,аких средств. 

113. Юридичес:кий комитет также активно рас
сматрИ'вает расширение Конвенцwи о граждан-· 
ской ответственности за ущерб от загрязнения 
нефтью 1969 года (см. пункты 88- 89) с целью 
включения в нее случаев за грязнения вещества

ми, иными чем неф,ь. 

Работа ИМКО в области технической помощи 
развивающимся странам 

114. Международная стратегия развития имеет в 
качестве одной из своих основных целей развитие 
собственных судоходных линий развивающимися 
странами, как средства, nом,и мо всего остального, 

улучшеН'И-Я .их .: ;положения в мировой торговле с· 
точки зрения hлaтeЖJioro баланса . Одной из глав-· 
ных проблем, стоящих пер ед развивающимися 

странами 'Как в развитии, так и в управлении на-

циональными судоходными . линиям.и, является 

недостаточно~ !ИЛИ несовершенное· обеспечение 
специальными техническими знаниями, требую
щимися для у~nравле.ния, комплектования специа

листами и обслуж~вания судоходных предприя

тий . Благодаря своей деятельности в технической 
и уз1юспец,иальных областях :еудоходс11Ва, а так
же ,в о;:носящихся к нему областях, ИМКО раопо
лаrает особым и возможностя,ми обеспечить по
мощь в этом деле. Осущест.вляется -программа· 

технической -помощи разв·ивающимся страна,м, а 
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та·кже обеспечивается помощь развивающимся 
странам ~опециалистами в различных областях, 

как то: безопасность мореплавания •и подготовка 
моряков, организация авар~ийно-спасательной 

службы на судах, проектирование судов и техни
ческие аопекты судостроения, транспортировка 

грузов морем, предот,вращение и •контроль за за

rрязнение,м моря с судов, .контей,нерные ,перево1-

ки, специальные и к·аботажные суда, упрощение 
формальностей и ,содействие мор·ским ·перевоз·кам, 
орrа,низация работы портов, законодательство и 
пра1во, применимые на ,судах и в морских пере

возках, 'И морское право. 

115. ИМКО является исполнительным органом 
Проrрам:мы развития Организации Объединен
ных Наций и вследствие этого на нее ·возложена 
ответственность за осуществление .ряда планов 

крупного масштаба ·в Алжи,ре, Бразилии, Болга
рии и Египте. 

116. В Алжире (город Алжир) ИМКО осуществ
ляет план •под,rотов•ки персонала морского тран

спорта. Цель этого плана состоит в оказании ,по
мощи правительству Алжира в подготовке нацио
нальных ,кадров для своего ра,стущеrо торгового 

флота, а также для принятия законодательства 
по пр:именению различных -международных кон

венций, рат.ифицированных этой страной. 

117. В Бразилии (город ·Рио-де-Жанейро) ИМКО 
осуществляет rплан расширения и усовершенст-во

вания программы подготовки персонала торгово

го флота .и управления портами. Цели это·rо про
екта состоят в обеспечении ученым оборудовани
ем :и кур.сами подготовки ,обучающего персонала 
для ведения занятий в центре, а также в подготов

ке кома:ндного состава, механиков и техничес1коrо 

персонала для потребностей развивающегося 
Бразильского торгового флота. 

118. В Болгарии (город Варна) ИМКО я-вляется 
исполнительным органом по ,плану расширения 

комплекса проектного судостроительного и науч

но-иоследо~вательскоrо института. 

119. В Арабской Реслубли·ке Египет (город Алек
сандрия) И,МКО осуществляет региональный план 
создания регионального института подготовки 

кадров морского флота. В ~настоящее время ,в этот 
проект вносят - или ожидаеТ1Ся, что внесут --
свой вклад ,следующие ,страны: Арабская Респуб
л.ика Египет, Демократический J1емен, Ира·к, Ку
вейт, Ливия, Катар, Саудовская Аравия, Судан, 
Оирия и Объединенные Арабс•кие Эми1раты. Цель 
этоло плана заключается в ,создании программы 

подготовки •кадров широкого профиля, отвеч•аю
щей региональным .потребностям, а также ,в у,си
лении и развит.ин сектора ·морского транопорта в 

,каждом из участвующих государств. 

120. В сфере деятельност.и ИМКО находится так
же большое число 1Проектов и науч1ных rру,пп не

большого масштаба. Она обеспечивает многие 
развивающиеся страны отдельными эксперта,ми в 

обла,сти морской подготовки, морского законода
тельства, портовой лоцманской службы, ·предот
rвращения загрязнения моря, безопасности -на мо
•ре, судостроения и судоремонта, а также теории 

кораблес-гроения. Научные группы ,и программы 
подrотов1ки национальных кадров развивающихся 

-стран считаю'ГСя наиболее сущест.венной частью 
деятельности ООН по претворению в жизнь Про
грамм развития и продолжают разрастаться нз 

rода в год непрерывно увеличивающимися тем

пами. 

121. Очень важное место в ИМКО отведено необ
ходимости консультаций и ,координирования дей

ствий с други1ми организациями, ·которые могут 
быть заняты в сферах, имеющих отношение к об
ластям деятельности, в которых заинтер-есована 

ИМКО. В результате таК,ИХ консультаций в рабо
те предусматриваются совместные ,мероприятия с 

некоторыми другими организациями. Особенно 
укрепилось сотрудничество с Международной ор
ганизаu:ией труда (МОТ) и Конференцией Орга
низации Объединенных Наций по торговле и раз
витию (ЮНКТ АД). 

t22. На1J1ример, ИОТ предоставляет yc,iyrи э.кс
пертов по управлению портами и организации пи

тания, как часть мероприятий по осуществлению 
плана •В Бразилии, тогда ка1к ЮНКТАД получила 
за.прос обеспечить экопертов по торrовь1м ~ эко
,ном.ическим аспектам судоходства :по реrиональ

•ному плану •в Алек1сандрии. 

123. В отношении технической помощи в лодrотов
ке плавсостава, которая с-вязана с деятельностью 

ИМКО и МОТ, Генеральный секретарь ИМКО и 
Генеральный директор МОТ 1принял·и совместное 
обязательство о воз.можно более тесном сотрудни·
честве в и1нтересах лучшего использо-ва,н.ия ресур

сов, имеющих,ся в распоряжении их организаций. 

124. Признавая, что деятельность и интересы обе
их организаций в обла,сти судоход,ства :и в других 
вопросах морского транспорта допол,няют д,руr 

друга, ИМКО .и ЮНКТ АД установили тесные ра
бочие ·контакты в целях обеспечения, где это при
емлемо, координированной проrрам·мы техниче
ской помощи в области морс1коrо транспорта в ин
тересах обращающихся за помощью р_азвиваю: 

щих,ся стран. В качестве элемента этои теснои 

связи обе организации издали совместный до.ку
мент, определяющий ОС,Новные области .их соот: 
ветствующей компетенции, а та~<же описывающии 

у,слуги, которые ИМКО и ЮНКТ АД могут пр-ед · 
.пожить оовместно или отделыно при оказании по

мощи по Программе развития ООН. 

125. На ИМКО •в качес-гве субподрядчика Между
народного банка реконструкu:ии и развит-ия 

(МБРР) по договору возложено выполнение пла

на •реконструюции Индонезийокоrо меж~ровно
г,о флота, насчитывающего свыше 200 судов. Реа
лизация этооо плана позволит привести в соответ

ствие •с принятыми в международной практике 
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стандартами безопасности столько межостровных 
судов, сколько это может быть оп•ра1вдано эконо
мически; таким образом используется мак,си,мум 
<:уществующих ресурсов .. 

Отношения с дpyгuAtu организациями 

126. В осуществлении с-воей многообразной и ра1-
носторонней деятельности ИМК.О опирается на 
информацию и рекомендации очень многих ,меж
дународных организаций, как межправительсг
венных, так и неправи,ел1:1ст.венных, которые за

интересованы в .различных аопектах ~судоходства 

и морского 1'ранспорта. Меж,пра·вительстве.нные 
организации вступают в сотрудничество с ИМКО 
посредством специальных соглашений или догово
ров, а неправ·итель·ственные организации 1при не

обходимости ,получают консультативный статус. 
При таком ·порядке соотве11ствующие организации 
получают возможность участвовать в дискуссиях 

органов ИМК.О, а также представлять в эти ор
ганы документы, данные и свои соображения д.т,я 
нх рассмотрения. Та·кой порядок обеспечивает ор
ганам ИМК.О получение заключений специалис
тов по множеству технических, профеосиональных 
и междисциплинарных воnросов; он помогает до

биться того, чтобы в ,правилах, рекомендациях и 
указаниях, подготовленных этими органами, уч;.~

тывались бы как реальное положение, так и 
взгляды II особые интересы предприятий, которые 
будут связаны с нх применением. Среди организа
ций, с которыми ИМК.О установила рабочие вза
имоотношения находятся: 

1. Организация африканского единства; 

2. Международная аосоциация маячных служб; 

3. Международная гидрографическая организа
ция. 

JV. КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖПРАВИ-
ТЕЛЬСТВЕННОП МОРСКОП КОНСУЛЬТАТИВНОП 

ОРГАНИЗАЦИИ С СООТВЕТСТВУЮЩЕП РАБО
ТОR, ПРОВОДИМОR В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИИ 

127. ИМКО всегда сознавала, что работа, кото
рую она выполняет в части технических и, 111раво

вых вопросов, 011НОСЯЩИХСЯ ·к судоходству И свя

занных ,с ,ним морскими торговыми операциями, 

явля~тся . частью общих усилий системы Органи
зации Объединенных Наций в достижении целей 
в эконом,ической, социальной и просветительной 
областях, поставленных в статье 55 Устава Ор
ганизации Объединенных Наций. По этой причи
не ,с самого начала своего существования ИМКО 
признавала главную и координирующую роль 

Организации Объединенных Наций кроме 'ТОГО, 
было дос11И·гнуто соглашение о полном и эффек
-rивном сотрудничестве при координации полити

ки ,и деятельности ООН и ее специализирован
ных учреждений. 

128. Во исполнение этого соглашения ИМКО ус
тановила соответствующий порядок сотрудничс-

с11ва, ,ка•к официалыный, так :и, неофици;~льный, с 
Ортанизацией Объединенных Наций, ее подчи
ненными органам.и и ком:иесиями, а та-кже ·всеми 

специализированными учреждениями ·и р,од,ствен

ным,и организация1ми, чья работа непосредственно 
или косвенно влияет на работу и дела ИМКО. 
Краткое описание отношений и сотрудн.ичества 
ИМКО с организац·иями в си-стеме ООН пред
ставлено в следующих ,параграфах. 

,Организация Объединенных Наций 

129. Выполняя Соглашение о ·сотрудничестве с 
Организацией Объединенных Наций, ИМКО под
держивала в основном через Секретариат непр~
рывную овязь ,с ООН по всем аспектам сJВоей дея
тельности. Полный отчет о работе ИМКО ежегод
но представляе,ся в Экономический и Социаль
ный Совет, члены ,которого расема11р:и.вают его и 
дают свои замечания. Элементы пред-полагаемых 
рабочих программ ИМКО, двухюдичных, про.ме
жуточных и долгосрочных, :всегда -представляются 

в Секретариат ООН, ,который передает их ·соот
ветствующим органам для информации и :приня
тия ,к сведению. ИМКО через свой Секретариат 
полностью находикя в ·курсе дел различных орга

нов, что обеопечивает максимальную коор,rщн.J
цию работы ,в пределах системы ООН, включая, 
в част:нос-ги, Комитет программ и координации, 
Административный комитет по координации и 
Объединенную инспекцию. 

130. ИМКО также -сотру,дничает и ,поддерживает 
связь с другими органами и опециализ·ированны

ми учреждениями ООН. 

Региональные экономические комиссии 

131. Со стороны ИМКО уста,Н'овлены ,связи с ре
гиональными экономич•ескими комиссиями, осо

бенно в части дел, влияющих на мор•ской тран 
опорт. Эти отношения, которые в прошлом были 
не очень тесными, находят,ся в процессе реоргани· 

зации и улучшения. В ,насrоящее время особое 
значение ,придается связи ИМКО с региональны
ми экономическими комиссиями, действующим·и в 
развивающихся странах. 

Конференция Организации Объединенных Наций 
по торговле и развитию и Комиссия Организа
ции Объединенных Наций по праву междуна
родной торговли 

132. ИМК.О неотступно следит за работой о·боих 
этих орг а но.в и активно участвует в их работе, осо
бенно в отношении международного зако:нода

телыства в обла,сти iсудо:юодсrва. Особенно тес1-1ая 
взаимосвязь имеет,ся между секретариатами 

ИМК~О и ЮНКТАД, которые консультируются и 
сотруд,ничают друг с другом в ,вопросах, представ

ляющих ,взаимный интерес для обеих организа
ций. В деле техrнической помощи •развивающимся 

с-гранам в области судоходст,ва обе организаци». 
где это целесообраз,но, работают вместе. 
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Программа развития Организации 
Объединенных Наций 

133. ИМКО явл я-ет·ся исполнительным органом 
ООН по Программе развития ·и несет о-т,ветствен
ность за расширяющуюся программу технической 
помощи •в области судоходства. При выполнении 
овоих функций ,в эrой области ИМКО в nол:ной 
мере ис!1ользует оредст.ва, предоставляемые Про
rраммои развития, 1в частности через ее постоян
ных пред,ставителей на местах, а также полаrает

• Ся на рекомендации, информацию и .прочую по
мощь от региональных экономических ~комиссий. 

Специализированные организации и Междуна-
родное агентство по атомной энергии 

134. ИМКО за.ключ.ила рабочие соглашения с 
многими специализированными орrан.изациям;и и 

с МАГАТЭ. В некоторых случаях эти соглашения 
оформлены ·как официальные договоры, а в иных 
случаях они основаны на неофициалыном ~взаимо
понимании, достигнутом между ,секретариа11ами 

при определенном одобрении со стороны соответ
ствующих правительс11венных органов . На базе 

этих соглашений, с различными орrанизация,ми 
поддерживается непрерывное взаимодейстsие. 

Когда этого требуют обстоятельс11Ва, заключают
ся постоянные или специ,альные ,соглашения, на

правленные на ,решение определенных проблем, в 
чем взаимно заинтересованы с одной стороны 
ИМКО, а ,с другой - одна или несколько оргаJНи
заций . Примером тому, ·в дополнение к уже упо
мянутым в ,на.стоящем документе, я•вляю11Ся: 

l. Совместный комитет ИМКО - МОТ по под
готовке ·каmитанов ,судов и их экипажей. 

2. Совместная группа консультантов ИМКО -
МОТ - ФАО по безопа'Сности ,рыболо,вных 
судов . 

135. Наи·более важным результатом совместных 
•ооглашений , достигнутых между ИМКО и други
ми орга,низациями, я~вляется Смешанная ,группа 
экспертов по научным аспектам загрязнения .мо

ря (ГЕЗАМП), ,созданная совместно ООН, ФАО, 
ЮНЕСКО, ВМО, ВОЗ, МАГА ТЭ и ИМКО. Эта 
группа раосматривает ,различные вопросы, ,по ко

торым mоддержи.вающие и обес1печивающие ~е 
организации требуют рекомендаций экс,пертов в 
интересах барьбы ·с загрязнением морской !Среды. 
ИМКО опи·рается на эту группу в своей ра•боте по 
идентификации ядовитых и опасных J"рузов, ко-
торые •могут ,рассматриваться как потенциальные 

загрязняющие вещес11ва . 

. Конференция Организации Объединенных Наций 
по проблемам окружающей среды и Програм
ма Организации Объединенных Наций в обла
сти окружающей среды 

136. ИМКО приняла аК'Гwвное уча,стие •в ·п.од,готов-
• ке Конференции ООН 1110 проблема'м окружающей 
ореды, состоя,вшейся 1В l 972 году. В соотвеТС'11ВИИ 
-с решениями Ассамблеи и Савета ИМКО Секре-

тар,иат ,сотрудничал ·с Секретар·иатом ООН на 
различных этапах подгоrовнтельной работы . В 

ча,стности, для проведения подготовительной ра

боты, от.носящейся к загрязнению моря, Секрета-· 
р-иату ООН были предложены услуги члена Сек-· 
ретариата ИМКО. Кроме того, ИМКО обеспечила 
место пров,едения и обслужива,ния первой соос,ии 
Межпра11ттельс11венной рабочей группы по предп
твращен.ию затрязнения моря ка·к части подгото

вительных работ к Конференции, а Секретариат 
полностью участвовал в работе самой Конферен
ции. В резолюции, принятой •на седьмой сеосwи в 
октябре 1971 года, Асса·мблея поруЧ'ила Совету, 
Комитету по ,безопасно.сти на море и Генерально
му ,секретарю ИМКО «принять ·к ·и~сполн-ению лю
бые решения Конференции ('По проблемам окру
жающей ореды), возлагающие ответственность на 
имко ... » 

137. Сразу же после того, ·как Генеральная Ас
самблея резолюцией 2997 (XXVII) учредила Про
грамму ООН по ох•ране ок,ружающей среды, Сек
р етариат ИМКО у,становил от.нош ения сотрудни
чества с Секретариатом Программы и . следит за 
ее деятельностью, а также участвует в работе Со
вета управляющих этой Программы. 

Комитет по мирному использованию дна морей и 
океанов 'за п·ределами действия националыюй 
юрисдикции и третья Конференция Организа

_ции Объединенных Наций по морскому праву 

138. В соотве'ГСтвии с решениями руководящих ор
ганов Секретариат ИМКО полностью учас11iювал 
в работе Комитета по •м.ирному использованию 
морского д,на, особенно в отношении его мандата 
по охране марекой среды, ,в•ключая ,предотвраще
ние загрязнения, а та,кже научных 1ис·следований. 
Как ,по своей собственной инициати1ве, та•к и по 
просьбе Комитета, его подкомитетов ил.и отдель
ных делегаций Сеюретариат ИМКО ·предста1Влял 
на раосмотрение документы, iСОдержащие инфор
мацию по аспектам ра.боты - ИМКО, относящиеся 
к деятельности Комитета. Во •многих случаях эти 
доку1менты дополнялись вы,сказы1ваниями пред

ста1вителей Секретариата ИМКО на различных 
сес,с.иях Комитета по мир!Ному использова,нию 
морского дна, его подкомит.е'fов и органов, 'Конт

ролируемых этими 1подко,м,итетами . 

139. Ниже п:р И1веден перечень оснавных докумен

тов и докладов, которые были представлены Сек
ретариата~ ИМКО на различные сессии Комите
та по мирному использованию морского дна и еrо

подком.итетов. 

l . Сообщение, -сделан·ное на 17~м заседании Под
комитету III 17 марта 1972 года 

2. Доклад о подrотовителЬ'ной работе к Между
на'Родной конференции по борьбе с заr,рязнени
ем морей, ·представленный Подком,итетv 111 на 
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его сессии в ,июле - августе 1972 года (А/ АС. 
138/SC.III/L.15). 

З. Документ по схемам разделения движения су
дов, mодготавленный для ,сессии Подкомитета 
111 в июле- августе 1972 года .[MISC 72 (8)]. 

4. Сообщение, знакомящее с документом, ,касаю
щимся схем раздельного д1вижения судов (А/ 
AC.138/SC.III/L.21), сделанное ,на 22-й сессии 
Подкоюпета 111 26 июля 1972 года. 

5. Сообщение, знакомящее с документом А/АС. 
138/SC.III/L.15, сделанное на 23-й сеосии Под
комитета 111 28 июля 1972 года. 

6. Документ с информацией о подготовке к созы
ваемой ИМКО конференции по предо'Гвраще-
1111ю загрязнения моря 1973 года, предсrа1Влен
ный Подкомитету 111 на его сессии в марте -
апреле 1973 года (A/AC.138/SC.III/L.30). 

7. Сообщение, знакомящее с документом А/АС. 
138/SC.III/L.30, сделанное на 37-й сессии Под
'l<Оl\111тета 111 29 м-а-рта 1973 года. 

Кроме подготовки этих документов и докладов 
представнтели Секретариата ИМКО участвовали 
во многих заседаниях Рабочей группы, учреж
денной Подкомитетом 111 Комитета по мирному 
использован.ню морского дна. 

140. Как ,и следовало ожидать, большинс11во отзы
вов на .работу ИМКО в ходе дискуссий н Комите
те .по мирному использованию морского дна было, 
в часnюсти, направлено на 1ВедущуЮ<:я 1В ИМКО 
подготовку к :проведению ,в 1973 году конферен
цни по ·предотвращению загрязнения моря. В до
кументах II докладах, подготовленных для этого 

Ко:-.штета, Сек~ретарнат ИМКО информировал его 
о прнготовленнях к указанной конфер·енции, а 
также передавал соо11вет.сrоующим органа~~ 

ИМКО точкн зрения, ·высказанные в Коми:тете по 
1\!'Ир110:-.1у использованию морского дна ,в отноше

н1111 ·вопросов, ·которые касались ·работы со·зы1Вае
мой ИМКО конференции. 

141. Когда в октябре 1973 года Конференция со
-бралась, на ней, среди прочего, было отмечено со
общение Председателя Комитета rno мирному .ис
пользованию морского дна оmосительно ,взаимо

связи между работой этой Конференции и рабо
той Конференции по ,морскому праву. На основа
нии дискуссий, прошедших на Конференции по 
по предотвращению загрязнения моря, в Конвен
цию по предотвращению загрязнения моря, в 

Конвенцию по предо11вращению загрязнения с 
судов 1973 года было в·ключено -положение, гла
сящее, что «ничто в настоящей Конвенции не 
наносит ущерба кодификации и развитию мор
ского права Конференцией по морскому праву 
Qрганизации Объединенных Наций, созываемой 
в ·соответствии с резолюцией 2750 (XXV) .Гене
ральной Ас·самблеи Организации Объединенных 
Наций, а также нынешним или будущим притя-

заниям и правовым позициям· любого государст
ва по вопросам морского права и в отношении 

природы и пределов юр.исдикцИ~и прибрежного 
Государства и Государства флага» (статья 9, . 
пункт 2). 

142. К.роме ·rого, 1В статье 3, определяющей сферу 
при-менения этой Кон,венции, предусматри,вается, 
что «ничто ,в настоящей статье не должно истол
ковываться :ка 1к оrран!ичение или ,расширение су

веренных прав Сторон на ~поверхность и недра 
примыкающего к их берегам морского дна, осу
ществляемых ,в целях разведки и раз1работк.и есте
С11венных богатс-nв в соо11ветствии с международ
ным пра•вом». 

143. В дополнение к этим положениям самой Ко.н
венции Конференция сочла необходимым далее в 
резолюциях пояс'Н'ить, как понимается ,взаимо

связь между •ее работой и работой Конференции 
по морскому праву. 

144 .. В своей резолюции 23 Ко·нференц.ия, отметив, 
что ~принятая ею Конвенция в основном и.меет де
ло с тех,ническwми во.просами, такими ·ка·к Э'!осплу

атация, оборудование и ·проектирование судов, 

выразила мнение, ч,о: 

а) Конференция по морскому праву я,вляется 
соответствующим форумом для ра•ссмотре
ния вопроса сущности и области распростра
нения mрав государ·стlВ на море; 

Ь) решение .соз,ванной ИМКО Конференции яс
ню отражает сТ1ремление оставить этот воп

рос Конфере,нции ,по •морскому праву и 

с) ·права, коmрым·и ,пользуется любое rосудар
ств·о rв пределах своей юрисдикцИ!и в соответ

ствии с Конrвенцией 1973 года, не препятст-
1Вуют существованию других nра,в это,го го· 

сударства по международном.у ,праrву. 

145. В другой резолюции (резолюция 25) Конфе
ренция, О'Гмети•в, что Конференция ,по морскому 
праrву созвана Орган1изацией Объединенных На
ций, ,зая,вила, чrо, по ее мнению, международное 

право в ча•сти .вопросов загрязнения моря образу-· 
ет часть мор·ского права и просила Генераль:ноrо 
секретаря ИМКО ,направить Конвенцию .по ,nре
до-г.вращению загрязнения с судов 1973 года ,в а__д- _ 
рее Конференции по морскому пра,ву, с тем чтооы 

эта Конвенция могла быть «принята ,во внима,ние 

в общем конт•ексте этой Конференции (по мороко
му пра,ву» ). 

146. В другой резолюции (резо.'!юция 24) Конфе
ренция •признает потребность в эффективной ко
ординации деятельнос~и :различных •международ

ных организаций, заинтересованных в предотвра

щении загрязнения моря и контроле за ним, и ре

ком•ендует, чтобы ИМКО 1по мере необходимости . 
консуль11ировалась и ·заrnрашивала ·помощь дру- · 

гих международ~ных организаций и экспертных : 
органов, связанных с сис,емой ООН, в интересах_ 
дост.ижения целей Кон~венции 1973 года. Тексты. 
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упомянутых tвЫШ'е резолюций Конференции при
ведены 1в Приложении 111 ;на,стоящеrо документа. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

147. Секретариат ИМКО -представил этот доволь
но прое'I'ранный документ именно в таком 'Вlиде, 
поскольку достаточно обстоятельное описание ра
боты, которую ИМКО ВЬl!полняет или планирует 
на будущее в области деятельности ,на ,море, веро
ятно, представляло бы интерес для делегаций, 
участвующих ,в третьей Конфере-нции ООН по 
морско,му праву. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Статус Конвенции о Межправительственной морской кон
сультативной организации по состоянию на 31 марта 
1974 rода 

Государства 

Австралия 
Алжир 
Аргентина 
Барбадос 
Бельгия 
Берег Слоновой 
Кости 

Бирма 
Болгария 
Бразилия 
Венгрия 
Гаити 
Гана 
Германская Демократи-
ческая Республика 

Гондурас 
Гонконг~ 
Греция 
Дания 
Доминиканская Республика 
Египет 
Заир 
Израиль 
Индия 
Индонезия 
Иордания 
Ирак 
Иран 
Ирландия 
Исландия 
Испания 
Италия 
Канада 
Кения 
Кипр 
Китай 
Корейская Республика 
Куба 
Кувейт 
Кхмерская Республика 
Пиберия 
Ливан 
Ливийская Арабская 
Республика 

Мавритания 
Мадагаскар 

Малайзия 
Мальдивские острова 

* Ассоцииро,ванный член. 

Дата 
получения документа 

о принятии 

13 февраля 1952 rода 
31 октября 1963 года 
18 июня 1953 года 
7 января 1970 года 

9 августа · 1951 rода 

4 ноября 1960 года 
6 июля 1951 года 
5 апреля 1960 года 
1 марта 1963 rода 

10 июня 1960 rода 
23 июня 1953 года 
6 июля 1959 rода 

25 сентября 1973 rода 
23 августа 1954 года 

7 июня 1967 года 
31 декабря 1958 года 

3 июня 1959 rода 
25 августа 1953 года 
17 марта 1958 года 
16 августа 1973 года 
24 апреля 1952 года 
6 января 1959 года 

18 января 1961 года 
9 ноября 1973 года 

28 августа 1973 года 
2 января 1958 года 

26 февраля 1951 года 
8 ноября 1960 года 

23 января 1962 года 
28 января 1957 года 
15 октября 1948 года 
22 августа 1973 года 
21 ноября 1973 года 

1 марта 1973 года 
10 апреля 1962 года 
6 мая 1966 года 
5 июля 1960 года 
3 января 1961 года 
6 января 1959 года 
3 мая 1966 rода 

16 февраля 1970 года 
8 мая 1961 года 
8 марта 1961 года 

16 июня 1971 года 
31 мая 1967 года 

Мальта 
Марокко 
Мексика 
Нигерия 
Нидерланды 
Новая Зеландия 
Норвегия 
Объединенная Республика 

Камерун 
Объединенная Республика 

Танзания 
Оман 
Пакистан 
Панама 
Перу 
Польша 
Румыния 
Саудовская Аравия 
Сенегал 
Сингапур 
Сирийская Арабская 
Республика 

Соединенное Королевство 
Великобритании и Север
ной И11ландии 

Соединенные Штаты 
Америки 

Союз Советских Социа-
листических Республик 

Сьерра Леоне 
Таиланд 
Тринидад и Тобаго 
Тунис 
Турция 

Уругвай 
Федеративная Республика 
Германии 

Филиппины 
Финляндия 
Франция 
Чехословакия 

Чили 
Швейцария 
Швеция 
Шри Ланка 
Эквадор 
Экваториальная Гвинея 
Югославия 
Япония 

22 июня 1966 года 
30 июля 1962 года 
21 сентября 1954 года 
15 марта 1962 года 
31 марта 1949 года 
9 ноября 1960 года 

29 декабря 1958 года 

1 мая 1961 года 

8 января 1974 года 
30 января 1974 rода 
21 ноября 1958 года 
31 декабря 1958 года 
15 апреля 1968 года 
16 марта 1960 года 
28 апреля 1965 года 
25 февраля 1969 года 
7 ноября 1960 года 

17 января 1966 года 

28 января 1963 года 

14 феl(lраля 1949 года 

17 августа 1950 года 

24 декабря 1958 года 
14 марта 1973 года 
20 сентября 1973 года 
27 апреля 1965 года 
23 мая 1963 года 
25 марта 1958 года 
10 мая 1968 года 

7 января 1959 года 
9 ноября 1964 года 

21 апреля 1959 года 
9 апреля 1952 года 
1 октября 1963 года 

17 февраля 1972 года 
20 июля 1965 года 
27 апреля 1959 года 
6 апреля 1972 года 

12 июля 1956 года 
6 сентября 1972 года 

12 февраля 1960 года 
17 марта 1958 года 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Перечень конвенций н других документов, депозитарием 
которых является ИМКО 

1. Международная конвенция по охране человеческой жиз• 
ни на море 1948 года (SOLAS 1948) • 
Вступила в силу 19 ноября 1952 года. 

2. Международная конвенц0ияLАпо5 о19х6р0а)не человеческой жизни на море 1960 года (S 
Вступила в силу 26 мая 1965 года. 
а) Поправки 1966 года (в силу пока не вступили) 
Ь) Поправки 1967 года (в силу пока не вступили) 

с) Поправки 

d) Поправки 

е) Поправки 

f) Поправки 
пили) 

1968 года 

1969 года 

1971 года 

1973 года 

(в силу пока не вступили) 

(в силу пока не вступили) 

(в силу пока не вступили) 

(общие) (в силу пока не всту• 
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g) Поправки 1973 года (перевозка зерна) (в силу пока 
не вступили) 

3. Международные правила предупреждения столкновений 
судов в море 1960 года (COLREG 1960) 
Применяются с 1 сентября 1965 года . 

4. Конвенция по Международным правилам предупрежде-
1111я столкновений судов в море 1972 года (COLREG 
1972) 
В силу_ пока не вступила 

5. Международная конвенция по предотвращению заrряз
нення моря нефтью 1954 года с поправками (OILPOL 
1954) 

а) Поправки 1969 года (в силу пока не вступили) 
Ь) Поправки 1971 года (Большой Барьерный риф) (в 

с11лу пока не вступили) 
с) Поправки 1971 года (танки) (в силу пока не всту

пилн) 

6. Международная конвенция по предотвращению заrряз
не1111я с судов 1973 года (OILPOL 1973) 
В силу пока не вступила. 

7. Ко11венц11я по облегчению международного судоходст
ва 1965 (FAL 1965) 
Вступн.,а в силу 5 марта 1967 года. 
а) Поправки 1973 года (в силу пока не вступили) 
Ь) Поправкн к Прнложению : 

1) Крунзы II круизные пассажиры (вступила в си
лу 12 августа 1971 года) 

11) Транзитные пассажиры и участники научных 
экспедициi1 (в силу пока не вступила) 

111) Оборудование для переработки грузов (в силу 
пока не вступила) 

IV) Увольнение на берег (в силу пока не вступила) 
V) Совершенствование рекомендуемой практики (в 

си.,у пока не вступила) 

8. Международная конве1щия о грузовой марке 1966 года 
(LL 1966 года) . 
Вступнла в силу 21 июля 1968 года. 
а) Поправки 1971 года (в силу пока не вступили) 

9. Международная конвенция относительно вмешательст
ва в открытом море в случая х аварий, пр1шодящих к 
заrрязне1111ю 11ефтью 1969 года (INTERVENTION 
1966) 
В силу пока не вступила . 

10. Международная конвенция по обмеру судов 1969 года. 
В силу пока не вступила (TONNAGE 1969) 

11. Протокол о вмешательстве в открытом море в случаях 
аварий, приводящих к загрязнению веществами, ины

ми чем нефть, 1973 года (lNTERVENТION PROT 1973) 
В силу пока не вступил. 

12. Международная конвенция· о гражданской ответствен
ности за ущерб от загрязнения нефтью 1969 года 
(CLC 1969) 
В силу пока не вступила 

13. Сог.~ашенне от11осительно судов, занятых специальны

мн пассажирскими перевозками, 1971 года (1971) 
Вступило в силу 2 января 1974 года . 

14. Протокол относительно требований к объему помеще
ний на судах, занятых специальными пассажирскими 

перевозками, 1973 года (SPACE STP 1973) 
В силу пока не вступил. 

15. Международная конвенция относительно гражданской 
ответственност11 в области морских перевозок ядерных 
матерналов 1971 года (NUCLEAR 1971) 
В силу пока не вступила. 

16. Международная конвенция по созданию международ

ного фонда для компенсации ущеоба от загрязнения 
нефтью 1971 года (FUND 1971) 
В силу пока ве вступила. 

17. Международная конвенция по безопасным контейнерам 
1972 года (CSC 1972) 
В силу пока не вступила . 

ПРИЛОЖЕНИЕ 111 
Резолюции, принятые Конференцией по предотвращенн1О 

загрязнения моря 1973 года 

РЕЗОЛЮЦИЯ 3. ПОЛНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ НЕФТЬЮ С СУДОВ 

Конференция, 

заключив Международную конвенцию по предотвраще
нию заrрязl\ения с судов 1973 года, 

сознавая, что рекомендация 86 е, одобренная Конферен
цией ООН по вопросам окружающей среды 1972 года, ре
комендует правительствам в рамках Конференции Меж
правительственной морской консультативной организации 
по предотвращению загрязнения 1973 года, среди прочего, 
стремится к полному прекращению преднамерелноrо за

грязнения_ нефтью с судов с целью достижения этого к се
редине текущего десятилетия, 

принимая к сведению, что Административный совет 
Программы ООН по защите окружающей среды на своей 
первой сессии поручил Исполнительному директору на
стоятельно просить Межправительственную морскую кон• 
сультативную организацию установить предельный срок 
для полного запрещения преднамеренного сброса нефти в 
море, • 

считая, что Конвенция, и в частности ,содержащиеся 
в ней правила относительно сброса нефти в море, имеют 
важное значение для снижения загрязнения нефтью с су
дов, 

признавая, однако, что одной только Конвенции не до• 
статочно для удовлетворительной защиты моря от загряз
нения нефтью с судов, 

рекомендует, чтобы правительства и другие заинтересо• 
ванные организации объединили свои усилия в деле даль
нейшего сокращения сброса нефти с судов в море с це
лью полного прекращения преднамеренного сброса в воз
можно кратчайший срок, но не позднее, чем к концу те
кущего десятилетия, в том числе в деле разработки допол
нительных правил в рамках Организации и обеспечения 
необходимыми приемными устройствами, • 
призывает Организацию принять все возможные меры 

для оказания помощи правительствам в выполнении этой 
задачи. 

РЕЗОЛЮЦИЯ 5. ПРЕДНАМЕРЕННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
МОРЯ И СЛУЧАйНЫЕ РАЗЛИВЫ 

Конференция, 

принимая к сведению, что резолюцией А.237 (УПП), 
одобренной Ассамблеей Межправительственной морской 
·кон<:ультативной организации, были намечены следующие 

две цели : 

1) полное предотвращение преднамеренного загрязнения 
моря нефтью и вредными веществами, иными чем 

нефть; и 

2) сведение к минимуму случайиь1х разливов, которые 
должны быть достигнуты по возможности к 1975 году, 
но непременно к концу десятилетия, 

признавая, что Конференция сумела подготовить и от
крыть для подписания Международную конвенцию по пре
дотвращению загрязнения с судов 1973 года, главным об
разом благодаря большой подготовительной работе, про• 
веденной в рамках Организации, 

сознавая, что указанная Конвенция достаточно полно 
охватывает проблему преднамеренного загрязнения моря 
нефтью, ядовитыми жидкими веществами, перевозимыми 
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наливом, вредными веществами, перевозимыми в упаковке 
:в грузовых контейнерах, в съемных танках или в автодо: 
рожных или железнодорожных цистернах, сточными во
дами и отбросами, хотя только затрагивает проблему за
грязнею~я вследствие аварий, учитывая, что многим аёпек
там этои проблемы посвящены и будут посвящаться дру
гие технические конвенции, затрагивающие вопросы безо
пасности на море, 

сознавая также тесную связь . между безопасностью су
дов и предотвращением загрязнения с судов, 

признавая также, что Организация имеет значительный 
. прогресс в деле достижения второй цели, обеспечив раз
работку пра~ш., н 11 орм , направленных на предотвращение, 
уменьшени_е и сведение к минимуму загрязнения вследст

~ие аварии, включая предотвращение аварий судов, сведе
ние к минимуму разливов вследствие аварий и ликвида

цию ущерба, наносимого разливами, 

признавая далее, что предстоит выполнить значительный 
объем работ~~ в этой области, направленной на разработ
ку конвенции , депозитарием которых является Организа
ция, и поправок к ним, а также иных документов, отно

сящихся к обеспечению безопасности судов и предотвра
щению загрязнения, 

рекомендует Организации продолжить поощрять иссле
дования, относящиеся к предотвращению загрязнения мор

..ской среды, таких как : 

а) сбор научных данных по установлению вредных ве
ществ, перевозимых судами, и их влияние на морскую 

среду; 

Ь) сбор статистических данных, относящихся к авариям 
судов, в частности, к авариям, повлекшим за собой 
загрязнение морской среды; 

с) анализ таких относящихся к авариям данных, вклю
чая установление взаимосвязи между средним раз

мером танкеров, их возрастом, инцидентами и раз

мерами загрязнения вследствие аварий, 

рекомендует далее Организации в первую очередь про
. должить свою работу по разработке мер , сводящих к ми
нимуму случайные разливы, и особенно мер, относяших

· СЯ К : 

а) предотвращению аварий судов, включая : 

i) методы безопасного мореплавания и системы разде
ления движения судов с це.~ью предотвращения их столк

новения, касания грунта и посадки на мель, в том числе 
_разработку новейших международных стандартов средств 

навигационного ограждения; 

ii) несение вахт в порту и в море, а также обучение 
моряков и выдачу им свидетельств ; 

iii) оснащение современным судовым навигационным 

оборудованием и средствами связи ; 

iv) методы работы в процессе перекачки, погрузки и вы
грузки нефти и ядовитых веществ; 

v) маневренность и управляемость крупнотоннажных 

судов; 

v i) конструкцию и оборудование судов, перевозящи:t 

нефть или вредные вещества; и 

vii) безопасную перевозку опасных грузов в упаковке, 
грузовых контейнерах, в съемных танках или в автодорож

ных или железнодорожных цистернах; 

Ь) сведению к минимуму риска утечки нефти и других 
ядовитых веществ в случае аварий на море, включая обе
спечение возможности перекачки груза в случае аварий; 

с) сведению к минимуму ущерба морской среде в ре
зультате заrряз11ения, включая : 

i) изучение и разработку новой техники и методов очи
стки, повторной очистки и удаления вредных веществ, пе• 

ревозимых судами; 

ii) исс.,едование технических аспектов и разработку уст
ройств II химических веществ , используемых для удале-

ния нефти и прочих вредных веществ, сбрасываемы,с 
в море, 

с целью принятия соответствующих акциit путем одобре
ния и применения в кратчайший срок положений попра
вок к существующим конвенциям, относящимся к безопас
ности_ на море ~ предотвращению загрязнения, или поло

жении конвенции, соответственно. 

РЕЗОЛЮЦИЯ 22. СОДЕйСТВИЕ ТЕХНИЧЕСКОМУ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ 

Конференция, 

признавая, что полное прекращение загрязнения морской 
t:реды с судов требует широкого международного сотруд
ничества и научно-технической базы, 

,~ризнавая далее, что сторонам Международной конвен
ции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года, 
будет предложено принять на себя всю ответственность и 
осуществление мер обнаружения, контроля, предотвраще
ния или сведения к минимуму заrрязнення с судов, 

полагая, что содействие техннческому сотрудничеству на 
межправи:rельственном уровне ускорит выполнение поло

жений Конвенции государствами, не имеющими необходи
мых или соответствующих научно-технических возможно

стей, 

настоятельно призывает правительства по консультации 

с Ме~правительственной морской консультативной орrаии
зациеи и др~rими международными организациями, а так

:.ке при содеиствии и координации со стороны Директора
исполнителя Программы Организации Объединенных На
ций в области окружающей среды содействовать поддерж
ке государств, которые обратятся с просьбой об оказании 
технической помощи в части : 

а) обучения нау_чноrо и технического персонала; 

Ь) поставки необходимого обору давания и контрольно
измерительной аппаратуры; 

с) содействия другим мероприятиям по предотвращению 
или устранению загрязнения морской среды с судов и 

d) поощрения научных исследованнй, 

настоятельно призывает далее правительства принять 
меры, связанные с реализацией вышеизложенного, не до
жидаясь вступления в силу настоящей Конвенции. 

РЕЗОЛЮЦИЯ 23. ХАРАКТЕР И ПРЕДЕЛЫ ПРАВ 
ГОСУДАРСТВ НА МОРЕ 

Конференция, 

принимая во внимание, что Конференция Организации 
Объединенных Наций по морскому праву должна быть со
звана в соответствии с резолюцией 2750 С (XXV) Гене
ральной Ассамблеи Организации Объединенных Нацнй, 

учитывая специализированный характер настоящей Кон
ференцин, 

считая, что Международная конвенцня по предотвраще
нию загрязнения с судов 1973 года устанавливает техни
ческие требования относительно эксnлуатацин, конструк
ции и оборудования судов в связи с предотвращением 
загрязн ения моря и что в случае необ ходимости эти меж
дународные нормы должны постепенно дополняться и усо
вершенствоваться в рамках настоящей Конвенции, 

принимая во внимание пункт 2 статьи 9 Конвенции, 

принимая к сведению, что Конвенция главным образом 
имеет дело с техническими вопросами, такими как экс
плуатация, оборудование и конструкция судов, 

будучи убежденной, что соответствующим форумом для 
рассмотрения вопроса о характере и пределах прав госу
дарств на море является вышеупомянутая Конференция 
по морскому праву, 
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заявляет, что решение настоящей Конференции отра
жает неуклонное стремление оставить этот вопрос на рас
смотрение упомянутой выше Конференции по морскому 
праву, 

заявляет далее, что права, которыми располагает госу
дарство в пределах своей юрисдикции в соответствии ·с 
11астоящей Конвенцией, не исключают наличия других 
прав этого государства в соответствии с международным 

правом . 

РЕЗОЛЮЦИЯ 24. КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ОБЛАСТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ МО
РЯ И КОНТРОЛЯ НАД НИМ 

Конференция, 

npuнuJraя к сведению, что Международной конвенцией 
по предотвращению загрязнения с судов 1973 года на 
Межправительственную морскую консультативную орга-
1111защ1ю II ее Генерального секретаря возложено выпол-
11с1111с важных предусмотренных этой Конвенцией функ
ц11i1, 

признавая необходимость эффективной координации дея 
тс.1ыrост11 различных международных организаций, связан
ных с предотвращением загрязнения моря и контролем 

над IIIIM, 

рекомендует Орrан11З~ЩПi при необходимости консуль
тироваться II некать поддержки со стороны других меж-

дународных _организаций и групп экспертов, связанных с · 
Ор_ганизациеи Объединенных Наций, для достижения це- • 
лен настоящей Конвенции. 

РЕЗОЛЮЦИЯ 25. ПЕРЕДАЧА МЕЖДУНАРОДНОРI 
КОНВЕНЦИ}1 ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕ
НИЯ С СУДОВ 1973 ГОДА КОНФЕРЕНЦИИ ОРГАНИ
ЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИИ ПО МОРСКОМУ 
ПРАВУ 

Конференция, 

учитывая что Конференция Организации Qбъединенных 
Наций по морскому праву будет созвана в соответствии · 
с резолюцией 2750 С (XXV) Генеральной Ассамблеи Ор
ганизации Объединенных Наций, 

принимая к сведению, что, согласно вышеупомянутой ре
золюции, международное право по вопросам загрязнения · 
моря составляет часть морского права, 

просит Генерального секретаря Межправительственной 
морской консультативной организации направить Между-
народную конвенцию по предотвращению загрязнения с · 

судов 1973 года в адрес Конференции Объединенных На
ций по морскому праву, с тем чтобы эта Конвенция могла 
быть принята во внимание в общем контексте этой Кон-
ференции. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/28 

Организация второй сессии Конференции и распределение пунктов повестки дня: 
доклад Генеральног_р комитета 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1. На своем 1-м заседании 20 июня 1974 года Ге
неральный комитет рассмотрел меморандум Гене
рального секретаря (A/CONF.62/BUR/I) относи
тельно организации второй ,сессии Конференции 
и распр~деления пунктов повестки дня. Отчет о 
прениях будет опубликован в кратком отчете (А/ 
CONF.62/BUR/SR.I). 

11. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕССИИ 

Расписание заседаний 

2. По предложению Генерального секретаря Ге
неральный комитет рекомендует Конференции 
следующую схему расписания за·седаний: а) пле
нарные заседания и заседания комитетов начи

нают-ся в 10 час. 30 мин. ,и 15 'Час. 00 .мин.; Ь) ус
танавливается .пятидневная рабочая неделя, при
чем в случае необходимости могут быть запла
нированы заседания по субботам, а также ноч
ные заседа.ния. 

3. В этой связи Генеральный комитет хотел бы 
подчеркнуть необходимость соблюдать пунктуаль
ность при открытии заседаний и обратить внима
ние Конференции на текст правила 21 . проекта 
правил процедуры (A/CONF.62/2 и Add.l-3), со
гласно которому Председатель Конференции или 
Председатель Главного комитета могут объяв-

[Подлинный текст на английском языке} 
[20 июня 1974 года] 

лять заседание открытым и разрешать приступать 

к прениям, когда в наличии будет, по крайней ме
ре, одна треть делегатов. 

Заявления общего характера 

4. Принимая во внимание заинтересованность~ 
выраженную делегациями в том, чтобы они рас
полагали временем для выступлений общего ха
рактера,- на что указал Генеральный секре
тарь,- Генеральный комитет хотел бы высказать 
следующие рекомендации: а) Конференция дол
жна начать слушание заявлений общего характе
ра непосредственно после принятия правил про

цедуры и слушать эти выступ.пения не более ше
сти дней; Ь) делегации, желающие сделать заяв
ления общего характера на пленарных заседани

ях, должны заявить об этом Секретарю-исполни
телю до 26 июня, и список этих ораторов должен 
быть закрыт в этот де_нь в 18 час . 00 мин.; 
с) представители должны выступать в порядке 

очередности их занесения в список ораторов, при

чем те, кто не получил возможности сделать это в 
обычном порядке, переносятся в конец списка, ес
ли только они сами не договорились о возможно
сти поменяться местами с другими представите

.ттями. 

5. Генеральный комитет хотел бы также рекомен
довать, чтобы Конференция рассмотрела допол-
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нительные пути для того, чтобы 'Иметь как можно 
больше времени для обсуждения конкретных во
просов в главных комитетах. В этой связи он ре
комендует, чтобы Конференция рассмотрела во
прос о дополнительных заседаниях на основании 

пункта 2 и об одновременных заседаниях одного 
или нескольких главных комитетов в этот период. 
Наконец, он предлагает, чтобы на пленарных за
,седаниях предлагалось представителям сокра

щать продолжительность их выступлений общего 
характера насколько это возможно. 

Дата закрытия сессии 

6. В · соответствии с пунктом 4 резолюции 3067 
(XXVIII) Генеральной Ас-самблеи датой закры
тия Конференции будет четверг, 29 августа 1974 
года . 

· Размещение делегаций 

7. Генеральный комитет принял к сведению, что 
размещение делегаций будет соблюдаться на пле
нарных заседаниях - и на заседаниях главных ко

митетов (A/CONF.62/BUR.1). 

Приглашения заинтересованным неправительст
венным организациям, имеющим консультатив

ный статус при Экономическом и Социальном 
Совете 

8. Генеральный комитет хотел бы обратить вни
мание Конференции на приглашения неправитель
ственным организациям, которые Генеральный 
секретарь должен направить в соответствии с 

пунктом 9 ре;юлюции 3029 (XXVII) и резолюцией 
3067 (XXVIII) и рекомендовать, чтобы эти при
глашения были утверждены как можно скорее. 
Список соответствующих организаций содержит
ся в документе A/CONF.62/L.2. 

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПУНКТОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

9. Принимая во внимание предложение Генераль
ного секретаря, Генеральный комитет рекоменду
ет, чтобы темы и вопросы были распределены для 
пленарных заседаний и для трех главных комите
-rов с учетом вступительного примечания к списку 

тем и вопросов следующим образом 169: 

169 Настоящий список тем и вопросов, относящихся к мор
скому праву, был подготовлен в соответствии с резолюци

ей 2750 С (XXV) Генеральной Ассамблеи. 
Этот список необязательно должен быть полным, и в нем 

не устанавливается порядок очередности рассмотрения раз

личных тем и вопросов. 

Поскольку этот список был подготовлен с учетом разно
стороннего подхода и стремления охватить широкии круг 
возможных тем, вн_есение пунктов в список и одобрение его 
не ущемляют позиции ни одного из государств и не воз 
лс1гают ни на одно из них обязанности в отношении этих 
пунктов или порядка их очередности, формулировок или 
классификации, согласно которым они представляются. . 
В этой связи указанный список должен служить осново~ 

д,1я обсуждения и формулирован~я необходимых статен 
(Офичиальные отчеты Генеральнои Ассамблеи, двадцать 
седьмая сессия, Дополнение № 21 и исправление, пункт 23) . 

Пленарные заседания 

Пункты, которые должны быть расс1,ютрены не
посредственно на пленарных заседаниях: 

Пункт 22. Мирное использование морского про
странства: зоны мира и безопасности 

Пункт 25. Содействие обеспечению универсаль
ного участия государств в многосто
ронних конвенциях, касающихся 

морского права , 

Все главные комитеты 

Пункты, которые должен рассматривать каждый 
главный комитет в той степени, в какой они от
носятся к его кругу ведения 

Пункт 15. Региональные мероприятия 

Пункт 20. 

Пункт 21. 
Пункт 22. 

Обязательства и ответственность за 
ущерб, причиненный в результате 
использования морской среды 

Урегулирование споров 

Мирное использование 1,юрского про
странства: зоны мира и безопасности 

Первый комитет 

Пункты, которые должны .быть рассмотрены 
Первым комитетом 

Пункт 1. Международный режим дна морей и 
океанов за пределами действия на
циональной юрисдикции 

1.1 Характер и особенности 

1.2 Международный аппарат: структу

ра, функции и полномочия 

1.3 Экономические последствия 

1.4 Справедливое распределение выгод 

с учетом особых интересов и потреб
ностей развивающихся . стран как 

прибрежных, так и не имеющих вы

хода к морю 

1.5 Определение границы района 

1.6 Использование исключительно в 

мирных целях 

Пункт 23. 

Пункты, 

Пункт 2. 
2.1 

Археологические и исторические цен

ности дна морей и океанов за преде
лами действия национальной юрис
дикции 

Второй комитет 

которые должны быть рассмотрены 
Вторы1,t комитетом 

Территориальное море 

Характер и особенности, включая во
· нрос о единстве и множественности 

режимов территориального моря 
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2.2 Исторические воды 

2.3 Границы 

2.3.1 Вопрос определения границ террито
риального моря; различные аспекты 

этого nопроса 

2.3.2 Ширина территориального моря. 
Глобальные или региональные кри
терии. Открытые моря и океаны, по
лузамкнутые моря и замкнутые моря 

2.4 Мирный проход в территориальном 
море 

2.5 Свобода судоходства и пролета в 
воздушном пространстве в связи с 

вопросом о множественности режи

мов территориального моря 

Пункт 3. Прилежащая зона 

3.1 Характер и особенности 

3.2 Границы 

3.3 Пр,1ва прибрежных государств в от
ношении национальной безопасно
ст11, таможенного и фискального кон
троля, санитарных и · иммиграцион
ных правил 

Пункт 4. Проливы, используе.мые для между
народного судоходства 

4.1 Мирный проход 

4.2 Другие связанные с проливами во
просы, включая вопрос о праIве 

транзита 

Пункт 5. Континентальный шельф 

5.1 Характер и объем суверенных прав 
прибрежных государств над конти
нентальным шельфом. Обязанности 
государств 

5.2 Внешняя граница континентального 
шельфа: применимые критерии 

5.3 Вопрос о границах шельфа между 
государствами; различные аспекты 

этого вопроса 

5.4 При,родные ресурсы континенталь

ного шельфа 

5.5 Режим вод, покрывающих континен

тальный шельф 

5.6 Научные исс,1едования 

Пункт 6. Исключительная экон.о,~шческая зо
на за предела,ии территориального 

моря 

6.1 Характер и особенности, включая 
права и юрисдикцию прибрежных 
государств в отношении ресурсов, 

бор1:,1бы с загрязнением ,и научных 
исследован.ий в зоне. Обязанности 
государств 

6.2 Ресурсы зоны 

6.3 Свобода судоходства и пролета в 
воздушном пространстве 

6.4 Региональные соглашения 

6.5 Границы: применимые критерии 

6.6 Рыбные промыслы 

6.6.1 Исключительная зона рыболовства 

6.6.2 Преимущественные праrва прибреж-
ных государств 

6.6.3 Хозяйственное использование и со
хранение живых ресурсов 

6.6.4. Защита рыбных промыслов при
брежных государств в замкнутых 11 

полузамкнутых морях 

6.6.5 Режим островов, на.ходящихся под 
иностранным господством и управ

лением, в отношении зон исключи

тельной юрисдикции над рыболовст
вом 

6.7 Морское дно в пределах действия 
национальной юрисдикции 

6.7.1 Характер и особенности 

6.7.2 Определение границ между приле
жащими государствами и государст

вами, расположенными друг против 

друга 

6.7.3 Суверенные права над природными 

ресурсами 

6.7.4 Границы: применимые критерии 

6.8 Предотвращение загрязнения и дру
гих явлений, представляющих опас

ность для морской среды, и борьба 
с ними 

6.8.1 Права и обязанности прибрежных 
государств 

6.9 Научные исследования 

Пункт 7. Преимущественные права и другие 
формы неuсключuтельной юрисдик
ции прибрежных государств над ре · 
cypca,1tu за пределами территориаль
ного моря 

7.1 Характер, объем II особенности 

7.2 Ресурсы морского дна 

7.3 Рыбные промыслы 

7.4 Предотвращение загрязнения и дру
гих явлений, представляющих опас-
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7.5 

7.6 

7.7 

Пункт 8. 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

Пункт 9. 

9.1 

ность для морской среды, и борьба с 
ними 

Международное сотрудничество вис
следовании и рациональной эксплуа
тации морских ресурсов 

Урегулирование споров 

Другие права и обязанности 

Открытое .море 

Характер и особенности 

Права и обязанности государств 

Вопрос о свободах открытого моря 
и их регулирования 

Хозяйственное использование и со-
хранение живых ресурсов 

Рабство, пиратство и наркотики 

Непрерывное преследование 

Страны, не имеющие выхода к морю 

Общие принципы морского права, 
касающиеся стран, не имеющих вы

хода к морю 

9.2 Права и интересы стран, не имею
щих выхода к морю 

9.2.1 Свободный доступ к морю и от моря 
к границам: свобода транзита, сред
ства и возможности транспорта и 

связи 

9.2.2 Предоставление равных с другими 
странами условий в портах госу
дарств транзита 

9.2.3 Свободный доступ к международно
му району морского дна за предела
ми действия национальной юрисдик
ции 

9.2.4 

9.3 

9.4 

flvнкт 10. 

10.1 

Участие в международном режиме, 
включая соответствующий аппарат 
и справедливое распределение благ 
района 

Особые интересы и потребности раз 
вивающихся стран, не имеющих вы

хода к морю, в международном ре-

жиме 

Права и интер~сы стран, не имею
щих выхода к морю, в отношении 

живых ресурсов моря 

Права и интересы государств, не 
имеющих выхода к открытому морю 
за пределами шельфа, и государств, 
имеющих узкий шельф или короткую 
береговую линию 

Международный режим 

10.2 

10.3 

10.4 

• Пункт 11. 

Пункт 16. 

Пункт 17. 

Пункт 18. 

Пункт 19. 

Пункт 24. 

Рыбные промыслы 

Особые интересы и потребности раз
вивающихся государств, не имеющих 

выхода к открытому морю за преде

лами шельфа, и государств, имею
щих узкий шельф или короткую бе
реговую линию 

Свободный доступ к открытому мо
рю и от него 

Права и интересы государств, имею
щих широкий шельф 

Архипелаги 

Замкнутые и полузамкнутые моря 

Искусственные острова и установки 

Режим островов 

а) острова, находящиеся в колони
альной зависимости или под ино

странным господством или упра

влением; 

Ь) другие ,связанные ·с этим вопросы 

Радио-и телевизионные пер1Jдачи из 
открытого моря 

Третий комитет 

Пункты, которые должны быть рассмотрены 
Третьим комитетом 

Пункт 12. 

12.1 

Сохранение морской среды 

Источники загрязнения и других 
опасных явлений и меры борьбы с 
ними 

12.2 Меры по сохранению экологического 

баланса морской среды 

12.3 Обязательства и ответственность за 

ущерб, нанесенный морской среде и 
прибрежному государству 

12.4 Права и обязанности прибрежных 
государств 

12.5 Международное сотрудничество 

Пункт 13. 

13.1 

Научные исследования 

Характер, особенности и цели науч
ных исследований океанов 

13.2 Доступ к научной информации 

13.3 Международное сотрудничество 

Пункт 14. Развитие и передача технологии 

14.1 Расширение технических возможно

стей раз·вивающихся стран 
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14.1.1 Обмен научными знаниями и техно
логией между развитыми и развива
ющимися странами 

14.1.2 Подготовка специалистов из разви
вающихся стран 

14.1 .З Передача технологии развивающим
ся странам 

П рUА1ечание: Соглашение об организации работы 
Комитета по морскому дну, достиг
нутое в этом Комитете 27 августа 
1971 года 170, приводится ниже: 

110 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, двад
чать восьмая сессия, Дополнение № 21 (А/8421). 

«В то время как каждый подкомитет будет · 
иметь право обсуждать и заносить в отчеты свои 
заклю~ения по вопросу о границах в той мере, 

в какои он касается круга его ведения, главный 

Комитет не будет принимать решения по окон
чательным рекомендациям, касающимся гра

ниц до 1ех пор, пока не будут получены реко
мендации Подкомитета II по точному опреде
лению района, которые и будут основными во
просами, предложенными для рассмотрения в . 
главном Комитете». 

. Поэтому рекомендуется достигнуть такого же 
согласия в отношении главных комитетов Конфе

ренции в предварительном порядке до утвержде-

ния Конференцией окончательных соответствую
щих положений. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/29 

Организация второй сессии Конференции и распределение пунктов повестки дня: 
решения, принятые Конференцией на ее 15-м заседании 21 июня 1974 года 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1. На основе рекомендаций, высказанных Гене
ральным комитетом в его первом докладе Конфе
ре1щ1111 (A/CONF.62/28) после рассмотрения . им 
меморандума Генерального· секретаря (A/CONf". 
62/В UR/1), Конференция на своем 15-м заседа-
1ш11 пр1111яла решение об организации работы вто
рой сесс1111 и распределении тем и вопросов для 
11ле11арных заседаний н для трех главных коми
тетов, как это излагается в н11жеследующих пунк

тах. 

11. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕССИИ 

Расписание засеАаннй 

• 2. Пленарные заседания 11 заседан11я комитетов 
будут открываться в 10 час. 30 мин. и 15 час . ; Кон
ференция будет работать пять дней в неделю, при
чем в случае 11еобходнмост11 могут быть з~плани
рованы заседа1111я по суббота~,. а также ночные 

заседания. 

3. В этой связи Конференция подчеркнула необ 
ходимость соблюдать пунктуальность при откры
тии заседаний и обратила вниман11е на текст пра
вила 21 правил процедуры 171 • сог JJac110 которому 
Председатель Конфере~~ин 11л11 flредседатель 
главного комитета мож'е'r объявить заседание от
крытым и разрешать проведение nрен11'1\ когда 
будет присутствовать, по краiiней мере, одна 

треть делегатов . 

171 Издание Орrанизаuии Объединенных Наuий. В про 
да же под No R.74.1 .18. 

[Подлинный текст на английскqм языкеJ 
[2 июля 1974 года] · 

Заявления общего характера 

4. Принимая во внимание заин·тересованность,. 
выраженную делегациями в том, чтобы распола
гать временем для заявлений общего характера 
на пленарных заседаниях, Конференция постано
вила: 

а) что она начнет слушание заявлений общего· 
характера непосредственно после принятия пра

вил процедуры и будет слушать эти выступления 
не более шести дней; 

Ь) делегации, желающие сделать заявления об
щего характера, заявляют об этом Секретарю-нс-· 
полнителю до 26 июня, и список этих ораторов бу
дет закрыт 26 июня в 18 час.; 

с) представители должнь1 выступать в порядке· 
очередности их занесения в список ораторов, при

чем· те, кто не получил возможности сделать это· 

в обычном порядке, переносятся в конец списка,. 
если только они сами не договорились о возмож-

11осп1 поменяться местами с другими представи

телями . 

5. Сознавая необходимость удел-нть как можно 
больше времени обсуждению конкретных вопро

сов в главных комитетах, Конференция постано-· 
вила планировать по мере необходимости допол
нительные пленарные заседания и одновременные· 
заседания одного или нескольких главных коми
тетов в этот период. В этой же связи Конферен
ция предложила делегациям соt{ращать продол
жительность их выступлений общего характера, 
насколько это возможно. 
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Дата закрытия сессии 

6 .. В соответствии с пунктом 4 резолюции 3067 
(XXVIII) Генеральной Ассамблеи датой закры
тия Конференции будет четверг, 29 августа 197.4 
года. 

Размещение делегаций 

7. Конференция приняла к сведению, что разме
щение делегаций будет соблюдаться на пленар
ных заседаниях и на заседаниях главных комите
тов. 

Приглашения заинтересованным неправительст
венным организациям, имеющим консультатив

ный статус при Экономическом и Социальном 
Совете 

8. Конференция обратилась к Генеральному се
кретарю с просьбой незамедлительно направить 
приглашения неправительственным организаци

ям, перечисленным в A/CONF.62/L.2, в соответ
ствии с пунктом 9 резолюции 302_9 (XXVII) и ре
золюцией 3067 (XXVII I). 

III . РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПУНКТОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

9. Конференция постановила, что темы и вопросы 
будут распределены для пленарных заседаний и 
для трех главных комитетов, с учетом вступитель

ного примечания к списку тем и вопросов, следу

ющим образом : 

Пленарные заседания 

Пункты, которые должны быть рассмотрены непо
средственно н.а пленарных заседаниях: 

Пункт 22. 

Пункт 25. 

Мирное использование .морского про
странства: зоны мира и безопасности 

Содействие обеспечению универсаль
ного участия государств в многосто
ронних конвенциях, касающихся 

морского права 

Все главные комитеты 

Пункты, которые· должен рассматривать. каждый 
главный комитет в той степени, в какои они от

носятся к его кругу ведения 

Пункт 15. 

Пункт 20. 

Пункт 21. 

Пункт 22. 

Региональные мероприятия 

Обязательства и ответственность за 

ущерб, причиненный в результате ис
пользования морской среды 

Урегулирование споров 

Мирное использование ,чорского про

странства: зоны мира и безопасности 

Пункты, 

Пункт 1. 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

Пункт 23. 

Первый комитет 

которые должны быть расс.мотрен.ы 
Первым комитетом 

Международный режим дн.а .морей и 
океанов за предела.ми действия н"а
циональной юрисдикции 

Характер и особенности 

Международный аппарат: структу
ра, функции и полномочия 

Экономические последствия 

Справедливое распределение выгод с 
учетом особых интересов иj потреб-
ностей развивающихся стран как 
прибрежных, так и не имеющих вы
хода к морю 

Определение границы района 

Использование исключительно для 
мирных целей 

Археологические и исторические цен
ности дна морей и океанов за преде-
лами действия национальной юрис
дикции 

Второй комитет 

Пункты, которые должны быть 
рассмотрены Вторым комитетом 

Пункт 2. 

2.1 

Территориальное море 

Характер и особенности, включая во
прос о единстве и множественности 

режимов территориального моря 

2.2 Исторические воды 

2.3 • Границы 

2.3.1 Вопрос определения границ террито
риального моря; различные аспекты 
этого вопроса 

2.3.2 

2.4 

2.5 

Пункт 3. 

3.1 

3.2 

Ширина территориальног<? моря. 
Глобальные или региональные кри

терии. Открытые моря и океаны, по

лузамкнутые моря и замкнутые моря 

Мирный проход в террито~иальном 

море 

Свобода судоходства и пролета в 

воздушном пространстве в связи с 

вопросом о множественности режи

мов территориального моря 

Прилежащая зона 

Характер и особенности 

Границы 

3.3 Права прибрежных государств_ в 
отношении национальной безопас
ности, таможенного и фискального 
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контроля, санитарных и иммиграци

онных правил 

Пункт 4. Проливы. используемые для между
народного судоходства 

4.1 Мирный проход 

4.2 

Пункт 5. 

5.1 

5.2 

Другие связанные с проливами во
просы, включая вопрос. о праве тран

зита 

Континентальный шельф 

Характер и объем суnеренных прав 
прибрежных государств над конти-
нентальным шельфом. Обязанности 
государств 

Внешняя граница континентального 

шельфа: применимые критерии 

5.3 Вопрос о разграничении шельфа ме
жду государствами; различные ас

пекты этого вопроса 

5.4 

5.5 

5.6 

Пункт G. 

6.1 

6.2 

6.3 

Природные ресурсы континентально

го шельфа 

Режим вод, покрывающих континен

тальный шельф 

Научные исследования 

Исключительная экономическая зо

на за предела.ми территориального 

.моря 

Характер и особенности, включая 
права и юрисдикцию прибрежных 
государств в отношении _ресурсов, 

борьбы с загрязнением и научных 
исследований в зоне. Обязанности 
государств 

Ресурсы зоны 

Свобода судоходства и пролета в 

воздушном пространстве 

6.4 Региональные соглашения 

6.5 Границы: применимые критерии 

6.6 Рыбные промыслы 

6.6.1 Исключительная зона рыболовства 

6.6.2 Преимущественные права прибреж-
ных государств 

6.6.3 Хозяйственное использование и со
хранение живых ресурсов 

6.6.4 Защита рыбных промыслов при
брежных государств в замкнутых и 
полузамкнутых морях 

6.6.5 Режим островов, находящихся под 
иностранным господством и управле
нием, в . отношении зон исключи-

тельной юрисдикции над рыболовст
вом 

6.7 Морское дно в пределах действия 
национальной юрисдикции 

6.7.1 Характер и особенности 

6.7.2 Определение границ между приле
жащими государствами и государст

вами, расположенными друг против. 

друга 

6.7.3 Суверенные права над природными 
ресурсами 

6.7.4 Границы: применимые критерии 

6.8 Предотвращение загрязнения и дру

гих явлений, представляющих опас

ность для морской среды , и борьба с 
ними 

6.8.1 Права и обязанности прибрежных 
государств 

6.9 

Пункт 7. 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

Научные исследования 

П реимущественныс права и другие 
формы неисключительной юрисдик
ции прибрежных государств над ре
сурсами за предела.ми территори
альных вод 

Характер, объем и особенности 

Ресурсы морского дна 

Рыбные промыслы 

Предотвращение загрязнения и дру

гих явлений, представляющих опас
ность для морской среды, и борьба с 
ними 

Международное сотрудничество в. 
исследовании и рациональной экс
плуатации морских ресурсов 

Урегулирование споров 

7.7 Другие права и обязанности 

Пункт 8. Открытое море 

8.1 Характер и особенности 

8.2 Права и обязанности государств 

8.3 Вопрос о свободах открытого моря и 
их регулировании 

8.4 Хозяйственное использование и со
хранение живых ресурсов 

8.5 Рабство, пиратство и наркотики 

8_6 Непрерывное преследование 

Пункт 9. Страны, не имеющие выхода к морю 
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9.1 

9.2 

Общие принципы морского права, 
касающиеся стран, не имеющих вы

хода к морю 

Права и интересы стран, не имею
щих выхода к морю 

9.2.1- Овободный доступ к морю и от .мо., 
ря: свобода транзита, средств и воз
можностей тран,спорта ,и связи 

9.2.2 Предоставление равных с дру~r.ими 
странами условий в портах госу
дарств транзита 

9.2.3 Свобо-:1-ный доступ к международно
му раио~у морского дна за преде

лами деиствия национальной юрис
дикции 

9.2.4 Участие в международном режиме, 
tВКлючая соответствующий аппарат 
и справедл,ивое ра ·спределение блаr 
района 

9.3 Особые .интересы и нужды раз,вива
ющихся ,с-гран, не имеющих выхода 

к морю, в международном режиме 

9.4 Права и интересы стра.н, не имею
щих выхода к морю, в от.ношении 

живых ресурсов моря 

Лункт 10. Права и интересы государств, не 
имеющих выхода к открытому морю 
за пределами шельфа, и государств, 
имеющих узкий шельф или корот
кую береговую линию 

Пункт 

Пункт 

Пункт 

Пункт 

Пункт 

10.1 Международный режим 

10.2 Рыбные промыслы 

10.3 Особые интересы и потребности раз
вивающихся государств, не имею

щих выхода к открытому морю за 

пределами шельфа, и государств, 
имеющих узкий шельф или корот
кую береговую линию 

10.4 

1 1 . 

16. 

17. 

18. 

19. 

Свободный доступ к открытоl\\у мо
рю и от неrо 

Права и интересы государств, име
ющих широкий шельф 

Архипелаги 

Замкнутые и полузамкнутые моря 

Искусственные острова и установки 

Режим островов 

а) острона, находящиеся в колони
альной зависимости или под ино
странным господством или упра

влением; 

Пунк1' 24. 

Ь) другие связанные с этим вопро
сы 

Радио- и телевизионные передачи из 
открытого моря 

Третий комитет 

Пункты, которые должны быть рассмотрены 
Третьим комитетом 

Пункт 12. (;охранение морской среды 

12.1 Источники загрязнения и других· 
опасных явлений и меры борьбы с 
ними 

12.2 Меры по сохранению экологическо
го баланса морской среды 

12.3 Обязатель.ства и от~Вет~ственность за 
ущерб, нанесенный морокой ореде и 
прибрежному государству 

12.4 Права и обязанности прибрежных 
государств 

12.5 Международное сотрудничес-rво 

Пункт 13. Научные исследования 

13.1 Характер, особенности и цели науч
ных исследований океанов 

13.2 Доступ к научной информации 

13.3 Международное сотрудничество 

Пункт 14. Развитие и передача технологии 

14. l Расширение технических возможно

стей развивающиХ!ся стран 

14. l . l Обмен научными знаниями и техно
логией между раз-витыми и раэви

вающимися странами 

14.1.2 Подготовка специалистов из разви
вающихся стран 

14.1 .3 Передача технологии развивающим
ся странам 

Jl римечание: Соглашение об организации рабо
ты Комитета по морскому дну, до

стигнутое в этом Комитете 27 ав
густа 1971 rода, !Приводится ниже: 

«В то время как каждый подкомитет будет 
иметь право обсуждать и заносить в отчеты 
свои заключения по вопросу о границах в той 
мере, в какой он касается круга ero ведения, 
главный Комитет не будет принимать решения 
по окончательным рекомендациям, касающим
ся границ до тех 1 пор, пока не будут получены 
рекомендации Подкомитета II ,по точному оп-
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ределению района, которые и будут основны
ми ~Вопросами, предложенными для рассмо11ре-

11ия в rдавном Комитете». 

Поэтому рекомендуется достигнуть такого же· 
согласия в отношении главных комитетов Конфе
ренции в предварительном порядке до утвержде-· 

ния Конференцией окончательных соо11ветствую
щих положений. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/31 

Доклад Генерального комитета 

[Подлинный текст на английском языке] 
{12 июля 1974 года] 

1. На своем 2-м заседании 12 июля Генеральный комитет постановил ре
комендовать пленарному заседанию изменить правила процедуры Кон
ференции в соответствии с правилом 65, добавив два новых правила в 
формулировке, предлагаемой ниже: 

Включить после правила 40 текст в следующей формулировке: 

.rЗначение термина .rучаствующие государства» 

С учетом положений правил 1-5 и без ·ущерба для полномочий 
и функций Комитета по проверке полномочий термин «участвующие 
государства» в отношении любой конкретной ·сессии Конференции оз
начает любое государство, представители которого зарегистрировались · 
в Секретариате Конференции в качестве участвующих в этой сессии и 
которое вnослед'ствии не уведомило Секретариат о своем неучастии в 
этой сессии или в части ее работы. Секретариат ведет регистрационный 
журнал для этой цели». 

11 

Включить после правила 62 текст в следующей формулировке: 

<r Наблюдатели от национально-освободительных движений 

1. Национально-освободительные движения, признаваемые Организа
цией африканского единства или Лигой арабских государств, могут 
назначать представителей для участия в качестве наблюдателей, без 
права голоса, в работе Конференции, главных комитетов и, по мере 
необходимости, вспомогательных органов . 

2. Письменные заявления таких наблюдателей распространяются Сек
кретариато~i ·среди делегаций на Конференции». 

2. Соответственно должна быть изменена нумерация правил процедуры 
Конференции . 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/32 

Заявление, сделанное г-ном Дж. Д. Арсенисом от имени Генерального секретаря Конференции Ор-· 
ганизацhи Объединенных Наций по торговле и развитию на 42-м заседании, состоявшемся 

15 июля 1974 года* 

Г-н Председатель, 

Генеральный секретарь ЮНКТАД весьма со
жалеет о том, что он не может принять участие 

в работе Конференции. Неотложные дела выну-

• Распространено в соответствии с решением, принятым 

Конференцией на ее 42-м заседании. 

[Подлинный текr:т на : англ.ийском языке] 
[15 июля 1974 года] 

дили его остаться в Женеве, и он просил меня из
ложить Вам некоторые мнения, которые он вы 

сказал бы сам, если бы был здесь. 

Настоящая Конференция рассматривает во• 
просы большой важности и значительной слож
ности - такие, как территориальное море, эко-
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номическая зона, проход через проливы, режим 

островов, определение международного района, 

рыболовство и сохранение живых ре•сУрсов от
крытого моря, сохранение морской среды и т. д. 

Однако я хотел бы ограничить свои замечания 
другим ,вопросом равноценной важности, кото

рый также находится на рассмотрении Конфе
ренции, а именно вопросом об эксплуатации ми

неральных ресурсов морского дна за пределами 

действия национальной юрисдикции - вопросом, 
который был предметом межправительс-гвенных 
переговоров и исследований, проводившихся в 
рамках секретариата ЮНКТ АД. 

В настоящее время признано, что более зна
чительные запасы и, вероятно, меньшие расходы, 

связанные с добычей минералов с морского дна, 
принесли бы выгоды всему миру. Основной во
прос, возникающий в этой связи,- это вопрос о 

том, как эти выгоды будут распределяться ме
жду государствами-членами. 

Генеральная Ассамблея п·ризнала, что эти но
вые ресурсы «являются общим достоянием чело
вечества» и что они могут разрабатываться ме
ждународным сообщес11Вом или от его лица «на 
благо всего человечества, с особым учетом инте
ресов и потребностей развивающихся стран». 
Задача, стоящая перед ,конференцией, состоит в 
том, чтобы претворить эту широкую концепцию в 

действительность, разработав практические ме
ры в целях эксплуатации ресурсов морского дна. 

При 'выполнении этой задачи Конференция, не
сомненно, пожелает принять во внимание собы
тия во взаимосвязанных, областях. 

Уже некоторое время мировое сообщество при
знает необходимость в согласованных меж,;уна
родных действиях с целью способствовать · раз
витию развивающихся стран и сократить эконо

мический разрыв между развитыми и развиваю

щимися странами. Десятилетие развития Орга
низации Объединенных Наций является очевид
ным свидетельством решимости международного 

сообщества уделить вопросу о развитии беспре
цедентный приоритет. Поэтому было бы логично 
ожидать, что эксплуатация ресурсов за предела

ми национальной юрисдикции будет организова
на таким образом, что обеспечит максимальную 
выгоду развивающимся стракам и эффективное 
участие на преференциальной основе этих стран 
в добыче, обработке и сбыте продукции. 

Другая основная проблема нашей эпохи, ко
торая непосредственно связана с вопросом, рас

сматриваемым на Конференции, возникла не
сколько позднее. Недавние события четко пока
зали, что существующие соглашения в области 
торговли сырьевыми товарами не соответствуют 
нынешним условиям и что цены, которые оста
ются слишком низкими в течение слишком дол
гого времени, ставят под угрозу будущие постав
ки. в настоящее время более четко сознается 
совпадение интересов как произ1водящих, так и 

потребляющих стран, а следовательно и необхо
димость в новой стратегии, которая отвечала бы 
законным нуждам потребляющих стран в отно
шении гарантированных поставок и потребнос

тям производителей в отношении более высоких 
доходов и гарантированных рынков; как потре

бители, так и производители заинтересованы в 
упорядоченном положении в области цен и в ра
циональной эксплуатации невозобновленных ре
сурсов. 

Шестая специальная сессия Генеральной Ас
самблеи признала необходимость во всесторон
нем подходе к вопросу о сырьевых товарах, в 

экспорте которых заинтересованы развивающие

ся страны. В соответствии с Программой дейст
вий, принятой . ~Генеральной Ассамблеей 172, в на
стоящее время в ЮНКТАД ведется деятель
ность по - разработке новой стратегии в области 
сырья, которая будет касаться целого ряда сырь
евых матер.иалов. Новая стратегия, по-видимому, 
должна быть более многосторонней, чем методы, 
применявшиеся в прошлом. В то время как по
требность в мероприятиях, касающихся конкрет
ных видов сырья, будет по-прежнему ощущать- . 
ся, такие мероприятия могут быть разра,ботаны в 
более широких . рамках принципов и руководя
щих указаний. В случае необходимости они мо
гут включать мероприятия в отношении буфер 
ных запасов, которые основаны не на одном, а на 
нескольких видах сырья, поддерживаемых, · на
пример, закупками, которые совершают.ся каким

либо центральным фондом .. Они также должны 
включать не только меры по стабилизации цен, 
но и меры в .·,ебласти сбыта и распределения, 
обеспечение соответствующих поставок, связь 

цен на сырьевые материалы с ценами на готовые 

изделия и обеспечение финансовых средств для 
распределелия и для новых капиталовложений в 
целях обработки этих товаров в производящих 

развивающихся странах. 

Совершенно ясно, что новые поставки, которые 

будут произведены ,в результате эксплуатации 

ресурсов морскоrо дна, должны быть приняты во 
внимание при разработке всесторонней стратегии 
в области сырьевых материалов. Вопрос заклю
чается в том, как использовать эти ресурсы, с 
тем чтобы достигнуть соответствующего равнове
сия между целью получения максимального чис
того дохода предлагаемого международного ор
гана по морскому дну и целью получения выгод• 
ных и справедливых цен для тех, кто разрабаты
вает минеральные ресурсы на суше. Этот вопрос 
приобретает все большее значение, так как раз
вивающиеся страны являются основными постав
щиками на мировые рынки большей :асти мпне

,ральных ресурсов, ,которые в ,ближаишем . буду
щем будут, по-видимому, добываться с морского 
дна. Этому конкретному аспекту проблемы было 
уделено внимание в ЮНКТАД на межправитель-

112 Резолюция 3202 (S-VI) . 
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ственном и секретариатском уровнях в резуль

,гате просьбы, содержащейся в резолюции 2750 
(XXV) ~ Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 
1970 года и в -резолюции 51 (III) третьей сессии 
ЮНКТАД, призывающей .к постоянному изуче
нию мер, необходимых для того, чтобы избе
жать неблагоприятных экономических последст
вий, которые могут быть вызваны влиянием экс
плуатации морского дна на цены на минераль

ные ресурсы, экспортируемые, главным образом, 
развивающимися странами. 

Доклады, подготовленные секретариатом 
ЮНКТАД в соответствии с этими директ~вами, 
были переданы настоящей Конференции вместе 
с объяснительной запиской, текст которой вос
произведен в документе A/CONF.62/26 Конфе
ренц1111 . 

Можно с уверенностью предположить, что, ес
ли добыча минеральных ресурсов с морского дна 
будет осуществляться согласно обычным ком
мерческим критериям, важным результатом та

кой добыч11 будет то, что она принесет прямые 
выгоды потребителя~ этих минеральных ресур
сов - в основном промышленности развитых 

стран, работающей на м11неральном сырье. Как 
часто случается при производстве сырьевых ма 

териалов, повышение производительности - в 

данном случае в результате технического про

гресса, давшего возможность разрабатывать ми
неральные ресурсы на морском дне при более 
н11зк11х затратах,- будет выражаться для потре
бителей главным образом в форме более низких 
цен. 

С другой стороны, основным последствием до
бычи минеральных ресурсов морского дна для 
тех, кто добывает соответствующие минеральные 
ресурсы на суше, будет то, что их общие экспорт
ные поступления от этнх минеральных ресурсов 

будут расти не так быстро, как могли бы, а ино
гда могут даже уменьшиться по сравнению с ра

нее достигнутыми уровнями. Например, конкрет
ные исследования секретариат·а ЮНКТ Ад, ка
сающ11еся трех видов минералов - кобальта, 
марганцевой руды и меди,- показывают, что при 

весьма скромном объеме добычи на морском дне 
в 1980 году экспортные поступления от их добы
чн в развивающихся странах в этом году будут 
ниже на 360 млн . долл . США, нежели в том слу
чае, если морск{)е дна не будет разрабатываться . 

Представляется также, что чистый доход, ко
торый, по-видимому, будет поступать предлага
емому международному органу по морскому дну, 

будет ннже потенциальных экспортных поступ

лений, которых лишатся общепризнанные разви
вающиеся страны-экспортеры в результате раз

работки морского дна . При данных обстоятель
ствах будет недостаточно средств, чтобы компен
сировать этим странам потерю ими потенциаль 

ного экспортного дохода, и не будет также 
средств для других развивающихся стран, вклю-

чая развивающиеся страны, не имеющие выхода 
к морю. 

Следует сказать, что при отсутствии специаль
ных мер по защите интересов развивающихся · 

стран наличие минералов, добытых со дна морей, . 
будет способствовать мировому э1<ономическому 
развитию, но также может привести к увеличе

нию разрыва в доходах между развитыми и 

развивающимися странами. Поэтому существу
ет настоятельная необходимость в том, чтобы 
международное сообщество разработало четкие 
мероприятия до того, как будет начата добыча 
минералов с морского дна, в целях обеспечении 
такого положения, при котором эта деятель

ность не ущемляла бы интересы развивающих
ся стран-экспортеров, или, напротив, принесла 

бы им и другим развивающимся странам явные 
выгоды. Если международное сообщество вы
скажется за компенсационный подход к пробле
ме защиты торговых интересов развивающихся 

стран-экспортеров, то возникнет необходимость, 
чтобы недостающая сумма финансовых компен
саций покрывалась бы развитыми странами-по
требителями и/или международными финансо
выми учреждениями. Таким образом соответ
ствующая доля прибылей, поступающих в 
страны-потребители, передавалась бы для ком
пенсации потерь потенциальных. поступлений 
развивающихся стран-экспортеров и обеспече
ния прибылей другим развивающимся странам . 

Другой подход к этой проблеме, по-видимому, 
заключался бы главным образом в разработке 
мероприятий по обеспечению того, чтобы добыча 
минералов с морского дна не привела к Установ

лению несправедливых и невыгодных цен для 

относительно перспективно развивающихся стран, 

которые осуществляют добычу данных минера
лов. Для этого необходимо, чтобы предлагаемый 
международный орган строго контролировал тем 

пы добычи минералов с морского дна или тем

пы реализации этой продукции, либо продажные 
цены или соответствующие условия ее реализа

ции, с тем чтобы рыночные цены на данные мине• 

ралы не снижались ниже уровне й, объявленных 
международным сообществом выгодными и спра
ведливыми . Таким образом соответствующие ме
роприятия, по-видимому, связаны с установлени

ем минеральных продажных цен на продукцию, 

добытую с морского дна. Этот подход, вероятно, 
сблизит рациональную эксплуатацию ресурсов 

морского дна с усилиями, направленными на раз

работку всеобъемлющей стратегии в области 
сырья, предусматриваемой в Декларации и Про· 
грамме действия шестой специальной сессии Ге
неральной Ассамблеи. Более того, если интересы 
признанных стран - производителей были бы за
щищены благодаря установлению минимальных 

продажных цен на минералы морского дна на 

уровнях, считающихся выгодны м и для произво

дителей минералов из месторождений на суше, 
то орган по морскому дну получил бы еще боль- · 
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ше чистых доходов для оказания помощи эконо

мическому развитию развивающихся стран, не 

являющихся экспортерами, включая также стра-_ 

ны, не имеющие выхода к морю, как это было 

предусмотрено Генеральной Ассамблеей в ее ре
золюции 2750 (XXV). 

Каким бы ни был характер таких мероприя
тий, создание же надлежащим образом наделен
ного полномочиями международного органа, ко

торый сам мог бы осуществлять добычу минера
лов с морского дна или мог бы разрабатывать 
нормы и «налогообложение», является предвари
тельным условием для справедливого использо

вания_ этих новых ресурсов. Основным требовани
ем к организации добычи минералов с морского 
дна было бы, видимо, требование не стимулиро
вать чрезмерно такую добычу. Если деятель
ность по добыче будет осуществляться нацио
нальными предприятиями, а не Сdмим этим ме

ждународным органом, то положения в отноше

нии «налогообложения» и условий, регулирую
щих доступ этой продукции в страну предприя
тия-производителя, должны быть таковыми, что
бы добытым со дна морей минералам не пред
ставлялся преференциальный режим по сравне
нию с продукцией развивающихся стран-экспор

--rеров, произведенной на суше. Можно также рас-

смотреть возможность отказа от предоставления 

соответствующего преференциального режима 
для продукции с морского дна, который возник 
бы в результате добычи такой продукции совме
стными предприятиями развитых стран. Более 
того, Генеральная Ассамблея в резолюции 2750 
(XXV) предусмотрела передачу производящим 
развивающимся странам, включая страны, не 

имеющие выхода к морю, справедливой доли 
прибылей, полученных от операций органа • по 
морскому дну. Представляется, что эта цель так
же требует введения максимальных ставок пла
ты за право разработки недр, налогообложения 
и гонораров, которые «выдержит торговля». 

Объединенная таможенная пошлина должна 
быть по меньшей мере равна средней нацио
нальной таможенной пошлине на производство 
данных минералов на суше. 

Вопросы, обсуждаемые Конференцией, явля
ются, безусловно, сложными, и согласование ра .J

личных законных целей требует тщательного рас
смотрения . Однако очевидна одна ясная цель: 
разработать меры, с тем чтобы эксплуатация мн• 
неральных ресурсов морского дна за пределами 

действия национальной юрисдикции принесла 
выгоду всему человечеству, и особенно развива-• 
ющимся странам. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/33 

Декларация Организации африканского единства 
по вопросам морского права 

Совет министров Организации африканского 
-единства, собравшийся на свою двадцать первую 
-очередную сессию в Аддис-Абебе (Эфиопия) с 
17 по 24 мая 1973 года и на свою двадцать тре
тью очередную сессию в Могадишо (Сомали) с 
6 по 11 июня 1974 года, 

«считая, что в соответствии с Уставом Органи
зации африканского единства на нас лежит от

ветственность по использованию природных и 

. людских ресурсов нашего континента для всеоб
щего прогресса наших народов во всех сферах 
человеческой деятельности», 

ссылаясь на резолюцию CM/Res.245 (XVII) и 
CM/Res.250 (XVII) семнадцатой сессии Совета 
министров ОАЕ о неотъемлемом суверенитете 
африканских стран над своими природными ре

сурсами, 

ссылаясь на резолюцию Совета министров 
ОАЕ CM/Res.289 (XIX) и решение No. CM/Dec. 
236 (ХХ), 

ссылаясь также на резолюции 2750 (XXV) и 
3029 А (XXVII) Генеральной Ассамблеи Органи
зации Объединенных Наций, 

[Подлинный текст на французском языке] 
[19 июля 1974 года] 

учитывая, что многие африканские страны не 
участвовали в конференциях по морскому праву 

1958 и 1960 годов, 

сознавая, что Африке необходимо согласовать 
на основе солидарности свою позицию по раз
личным проблемам до предстоящей конференции 
Организации Объединенных Наций по морскому 
праву, созыв которой намечается в Каракасе 
(Венесуэла) в 1974 году и извлечь, таким обра
зом, пользу из нее, 

признавая, что морская среда и ее живые и ми
неральные ресурсы являются жизненно важными 
для человечества и не без·граничны, 

отмечая., что эти морские ресурсы в настоящее

время эксплуатируются на благо своего народа 
лишь немногими государствами, 

будучи убежден, что африканские государства 
имеют право эксплуатировать морские ресурсы 

вокруг африканского континента для экономичес

кого блага африканских народов, 

признавая, что возможности океана ассимили

ровать отходы и делать нх безвредными и его 
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возможности регенерировать природные ресурсы 

не безграничны, 

отмечая потенциальные возможности моря для 

использования в немирных целях и будучи убеж
ден, что подводна'I среда должна использоваться 

исключительно в мирных целях, 

признавая точку зрения государств-архипела

гов, 

пр_изнавая, что в Африке расположено много 
государств, которые находятся в невыгодных ус

ловнях, включая те, которые не имеют выхода к 

морю или к морскому шельфу, а также те, кото
рые имеют выход в океан исключительно через 

проливы, 

от1,1ечая тенденции последнего времени к рас

ширению юрисдикции прибрежных государств 
над районами, прилежащими к их побережьям; 

приняв к сведению позиции и точки зрения 
других государств и регионов, 

ЗАЯВЛЯЕТ: 

А 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ МОРЕ И ПРОЛИВЫ 

1. впредь до успешных переговоров и общего 
принятия нового режима, который должен быть 
установлен .в , этих районах предстоящей Кон
ференцией Организации Объединенных Наций 
по морскому праву, эта позиция не наносит 

ущерба ни существующим пределам территори
ального моря любого государства, нн существу

ющим правам государств; 

2. что африканские государства подтверждают 

право доступа к морю и от моря стран, не и'Ме
ющих выхода к морю, и поддерживают включе
ние такого положения в универсальный дого
вор, который должен обсуждаться на Конфе
ренции по морскому праву; 

3. что африканские государства учитывая значе
ние международного судоходства через проливы, 
используемые как таковые, поддерживают в 
принципе режим мирного прохода, но признают 
необходимость дальнейшего уточнения этого ре-

жима; 

4. что африканские государства поддерживают 
принцип, который заключается в том, что для 
целей определения границ территориального мо
ря государства-архипелага исходные линии лю
бого государства-архипелага могут быть про
ведены через крайние точки крайних островов 
архипелага; 

в 

РЕЖИМ ОСТРОВОВ 

5. что африканские государства признают необ
ходимость в правильном определении характера 

морского пространства островов и рекомендуют 

разработать такое определение в соответствии с 
принципами справедливости, учитывая все соот

ветствующие факторы и особые обстоятельства, 
включая: 

а) размер островов; 

• Ь) их население или отсутствие такового; 

с) их близость к основной территории; 

d) их геологическую конфигурацию; 

е) особые интересы островных государств и го

сударств-архипелагов; 

с 

КОНЦЕПЦИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЯ Эl(ОНОМИЧЕСКОЯ 
ЗОНЫ, _ВКЛЮЧАЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ РЫБОЛОВ· 
НУЮ ЗОНУ 

6. что африканские государства признают право 
каждого прибрежного государства устанавли

вать исключительную экономическую зону за 
пределами их территориального моря, границы 

которой не должны превышать 200 морских 
миль, отмеряя от исходных линий, определяю
щих границы их территориального моря; 

7. что в таких зонах прибрежные государства 
должны осуществлять неотъемлемый суверенитет 
над всеми живыми и минеральными ресурсами и 
управлять зоной без неправомерного вмешатель
ства в другие законные виды использования мо
ря, а именно в свободу навигации, пролета и 
прокладки кабелей и трубопроводов; 

8. что африканские страны считают, что науч
ные исследования и борьба с загрязнением моря 
в экономической зоне являются предметом 
юрисдикции прибрежных государств; 

9. что африканские страны признают, что, для 
того чтобы ресурсы этого региона могли служить 
всем его народам, страны, не имеющие выхода к 
морю, и другие находящиеся в невыгодных ус
ловиях страны должны иметь право участия в 
эксплуатации живых ресурсов соседних эконо
мических зон на равной основе с гражданам~ 
прибрежных государств, исходя из африканскои 
солидарности и в соответствии с такими регио
нальными или двусторонними соглашениями, ко
торые могут быть выработаны; 

IO. что ни одно из предложений, содержащихся 
здесь, не должно истолковываться как призна
ние прав террит9рий, находящихся под колони
альным, иностранным или расистским господст
вом, на вышеизложенное; 
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D 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 

11. что африканские государства с целью освое
ния ресурсов своего региона и распоряжения ими 

принимают все . возможные меры, включая со
трудничество в области. сохранения живых ресур
-сов и распоряжения ими, а также предотвраще

ние загрязнения и борьбу с ним с целью сохра 
нения морской среды, создают такие региональ
ные учреждения, которые могут потребоваться и 

разрешают споры между собой в соответствии с 
региональными соглашениями; 

Е 

РЫБОЛОВСТВО В ОТКРЫТОМ МОРЕ 

12. что африканские государства признают, что 
рыболовство в открытом море оказывает прямое 
воздействие на рыбный промысел в пределах 
территориального моря и в экономической зоне. 
Поэтому при регУлировании такой деятельности 
особое внимание должно обращаться на далеко 
мигрирующие и проходные виды рыб. В связи с 
этим африканские государства выступают за 
установление международного режима морского 

рыболовства или учреждение органа, наделенно
го достатоtiными полномочиями, чтобы обязать 
государства выполнять широко принятые прин

ципы управления рыбным промыслом или как . 
альтернативное решение, усиление существую

щих комиссий Продовольственной и сельскохо
зяйственной организации Объединенных Наций 
по рыбному промыслу или других учреждений, 
регулирующих рыбный промысел, с тем чтобы 
он~1 могли формулировать соответствующие по

ложения, применимые ко всем районам откры
того моря;-

F 

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ 

И ПЕРЕДАЧА ТЕХНИКИ 

13. что африканские государства, с целью извле
чения выгод из исследования и эксплуатации 

ресурсов морского дна и его недр, активизиру

ют национальные и региональные усилия в обла
сти подготовки кадров и оказания помощи их 

персоналу во всех аспектах морской науки и 
техники. Кроме того, они будут настоятельно ре
комендовать соответствующим органам Органи
зации Объединенных Наций и технически разви
тым странам ускорить процесс передачи мор

ской науки и техники, включая подготовку пер

сонала; 

G 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

14. все государства, независимо от их географи
ческого положения, имеют право проводить на
учные исследования в морской среде. Исследова
ния должны проводиться в мирных целях и не 
должны причинять никакого ущерба морской 

среде. Научн.ые исследования в территориальном 
море или в исключительной экономической зоне 

должны провl>диться только с согласия соответст

вующего прибрежного государства. 

Государства соглашаются развивать между
народное сотрудничество в области морских 
научных исследований в районах за пределами 
действия национальной юрисдикции. Такие на- . 
учные исследования должны проводиться в со

ответствии с правилами и процедурами, уста

навленными международным механизмом; 

н 

СОХРАНЕНИЕ МОРСКОЯ СРЕДЫ 

15. что африканские государства признают, что 
каждое государство имеет право распоряжать-

• ся своими ресурсами в соответствии с его поли
тикой в области окружающей среды и обязано 
заботиться о предотвращении загрязнения мор
ской среды и борьбе с ним; 

16. поэтому африканские государства примут все 
возможные меры, индивидуально или сообща, с 
тем чтобы деятельность, осуществляемая под их 
юрисдикцией или контролем, не наносила ущер

ба в результате загрязнения другим государст
вам и морской среде в целом; 

17. при формулировании таких мер государства 
должны максимально учитывать положения су

ществующих международных или региональных 

конвенций о борьбе с загрязнением, а также со
ответствующие принципы и рекомендации, пред

ложенные компетентными международными или 

региональными организациями; 

1 

МЕЖДУНАРОДНЫИ РЕЖИМ И МЕЖДУНАРОДНЫR 
АППАРАТ ДЛЯ ДНА МОРЕН И ОКЕАНОВ И ЕГО 
НЕДР ЗА ПРЕДЕЛАМИ ДЕАСТВИЯ НАЦИОНАЛЬ

НОА ЮРИСДИКЦИИ 

18. что африканские государства вновь подтвер
ждают свою веру в Декларацию принципов, со
держащуюся в резолюции 2749 (XXV) Генераль
ной Ассамблеи Организации Объединенных На
ций, и что для осуществления ее целей эти прин
ципы должны быть воплощены в статьи догово-

ра, регулирующие режим этого района; • 

19. в частности, африканские государства вновь 
подтверждают свою веру в принципы общего 
достояния человечества, сфера действия которых 
никоим образом не должна сужаться ограничи

тельными толкованиями; 

20. что в отношении международного района мор
ского дна африканские государства подтвер
ждают, что до установления международного ре

жима и создания международного аппарата при

менимым режимом в этом районе является Де
кларация принципов [резолюция 2749 (XXV)] 11 

резолюции о моратории и что в соответствии с по-
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ложениями Декларации и этих резt>люций ни од
но государство или лицо, физиче1?1<ое или юри
дическое, не должно вести какую-либо деятель
ность, направленную на коммерческую эксплуа

тацию этого района; 

21. без ущерба для пунктов I и 6, выше, афри
канские государства поддерживают определение 

предела международного района на основе рас

стояния от соответствующих исходных линий; 

22. что африканские государства подтверждают: 

а) компентенция международного аппарата 
должна распространяться на дно морей и океа

нов и его недра за пределами действия нацио
нальной юрисдикции; 

Ь) аппарат должен обладать полной право
субъектностью с функциональными привилеги
ями и иммунитетами. Он может поддерживать 
некоторые рабочие связи с системой Орrаниза
щш Объединенных Наций, сохраняя при этом 
значительную политическую и финансовую неза
висимость; 

с)· аппарат должен быть наделен сильными и 
всеобъемлющими полномочиями, в частности, он 

должен иметь право исследовать и эксплуатиро

вать ресурсы района, регулировать справедливое 
распределение благ и сводить к минимуму лю
бые вредные экономические последствия коле
баний цен на сырье в результате деятельности, 
осуществляемой в районе, справедливо распре
делять между всеми развивающимися странами 

поступления от любых налогов (фискальные на 
логи), получаемых в связи с деятельностью по 
эксплуатации района, охранять морскую среду, 
регулировать и проводить научные исследова

ния и, таким образом, в полной мере придать зна
чимость концепции общего достояния человече
ства; 

d) необходимо создать ассамблею всех чле
нов, которой будет передана вся полнота власти, 
и совет ограниченного членского состава, отра

жающего принцип справедливщо: ,географическо
го распределения, который будет выполнять де
мократическим путем большую часть функций 
аппарата. Необходимо также создать секретари
ат для обслуживания всех органов и трибунал 
для урегулирования споров. Ассамблея и совет 
будут компетентны учреждать соответствующие 
вспомогательные органы для специальных целей. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/34* 

Доклад Комитета по проверке полномочий 

1. 21 августа 1974 года Комитет по проверке пол
номочий провел свое второе заседание в Карака
се. На этом заседании присутствовали представи
тели всех стран - членов Комитета, за исключе
нием представителя Чада. 

2. Г-н Франц Вайдинrер (Австрия) был едино
гласно избран Председателем Комитета и сменил 
r-на Генриха :Гляйсснера (Австрия), который вы
полнял функции Председателя на первой сессии. 

3. Комитет рассмотрел записку Секретаря-ис
полнителя Конференции от 21 августа 1974 года, 
которая гласит: 

1. Решение, принятое Комитетом по проверке 
полномочий на первой сессии Конференции, 
содержится в документе A/CONF.62/15 от 15 
декабря 1973 года, докладе Комитета по про
верке полномочий, в том виде, в каком он 
был утвержден Конференцией 15 декабря 1973 
года . В настоящей записке отражен период 
со времени принятия указанного решения. 

• Включает документ A/CONF.62/34/Corr. l от 28 августа 
1974 года. 

[Подлинный текст на английсколt языке] 
[23 августа 1974 годаJ 

2. 25 апреля 1974 года были направлены при
глашения 149 государствам принять участие в 
работе второй сессии Конференции ( 135 госу
дарствам - членам Организации Объединен
ных Наций и 14 государствам, не являющимся 
членами Организации Объединенных Наций). 
С 21 августа 197 4 года в работе Конференции 
принимают Участие 137 государств . 

3. В соответствии с правилом 4 правил проце
дуры Конференции 13 декабря 1973 года Кон
ференцией на ее 9-м заседании был назначен 
Комитет по проверке полномочий, состоящий 
из девяти членов (Австрия, Берег Слоновой 
Кости, Венгрия, Ирландия, Китай, Коста-Ри
ка, Уругвай, Чад и Япония). 

4. С 21 августа 1974 года Секретарю-исполни
телю Конференции согласно nра'вилу 3 правил 
процедуры в должной форме представило офи
циальные полномочия 131 государство: Авст
ралия, Австрия, Албания, Алжир, Аргентина. 
Афганистан, Багамские острова, Бангладеш, 
Барбадос, Бахрейн, Белорусская Советская 
Социалистическая Республика, Берег Слоно
вой Кости, Бирма, Болгария, Боливия, Ботсва-



Документы Конференцнн 103 

на, Бразилпя, Бурунди, Бутан , Ватикан , Вен
грия, ВенесУэла, Верхняя Вольта Гаити Гай

.ана, Гана, Гватемала, Гвинея, Германск;я Де
мократическая Республика, Гондурас, Греция, 
Дагомея, Дания, Демократический Йемен, До
миниканская Республика, Египет, Заир, Зам
бия, Западное Самоа, Израиль , Индия, Индо
незия, 1'-!рак, Иран, Ирландия, Исландия, Ис
пани~, Иемен, Канада, Катар, Кения, Кипр, 
Китаи, Колумбия, Конго, Корейская Народно
.Демократическая Республика, Корейская Рес
публика, Коста-Рика, Куба, Кувейт, Кхмер-
•ска_я Республика, Лаос, Лесото, Ливан, Ли
вииская ~рабская Республика, Люксембург, 
Маврикии, Мавритания, Мадагаскар, Малай
зия, Мали, ,Мальта, Марокко, Мексика, Мона
ко, Монголия, Науру, Непал, Нигерия, Нидер
ланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, 
Объединенная Республика Танзания, Объеди
ненные Арабские Эмираты, Оман, Объединен
ная Республика Камерун, Пакистан, Панама, 
Парагвай, Польша , Португалия, Республика 
Вьетнам, Румыния, Сальвадор, Саудовская 
Аравия, Свазиленд, Сенегал, Сингапур, Сирий
ская Арабская Республика, Соединенное Коро
левство Великобритании и Северной Ирлан
дии, Соединенные Штаты Америки , Сомали , 
Союз Советских Социалистических Респуб
лик, Судан, Сьерра Леоне, Таиланд, Того, Тон
га , Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уган
да, Украинская Советская Социалистическая 
Республика, Уругвай, Федеративная Респуб
лика Германии, Фиджи, Финляндия, Франция, 
Чехословакия, Чили, Швейцария, Швеиия, 
Шри Ланка, Эквадор, Экваториальная /Гвинея, 
Эфиопия, Югославия, Южная Африка, Ямай
ка и Япония. 

5. Списки представителей следующих пяти го
сударств были направлены Секретарю-испол
нителю в вербальных нотах или в письмах: 

а) от постоянных представителей Бельг,11и и 
Филиппин при Организации Объединенных 
Наций; 

Ь) от посольств Италии и Перу в Каракасе; 

с) в ноте министра инос_транных дел Гам
бии, в которой говорится, что эта нота должна 

рассматривать~я. как полномочия. 

·6. Министры иностранных дел Гвинеи-Бисау и 
Либерии представили полномочия своих пред
ставителей Секретарю-исполнителю в теле

граммах. 

7. Правительства Центральноафриканской Рес
публики и Иордании информировали Се
кретаря-исполнителя о том, что эти государст

ва не будут принимать участия в работе вто
рой сессии Конференции. 

8. После получения телеграммы от 22 ноября 
1973 года от министра иностранных дел Демо-
кратической Республики Вьетнам на имя Ге-

11ерального секретаря (приводится в докумен
те А/9350 от 27 ноября 1973 года) дальнеи
ших сообщений от правительства этой страны 
получено не было. 

4. Председатель предложил Комитету в качест
ве исключения,- с тем чтобы не проводить еще 
одного заседания,- вместо официальных полно

мочий принять при условии подтверждения 11х 
позднее сообщения тех правительств, которые 
перечислены в пунктах 5 и 6 записки, приводи
мой выше. 

5. Комитет принял предложение Председателя 
без возражений. 

6. Представитель Венгрии подтвердил оговорку 
своей делегации, которую она сделала на 1-м за
седании Комитета относительно представитель
ства на Конференции Южного Вьетнама. Его 
делегация, являясь стороной, подписавшей Акт 
Международной конференции по Вьетнаму, сч11-
тает неприемлемым, что только одной из южно

вьетнамских сторон, подписавших этот Акт, была 
дана возможность принять Участие в данной Кон
ференции. Временное Революционное правитель
ство Южного Вьетнама, как ~то четко обуслов
ливается в Соглашении о прекращении войны и 
восстановлении мира во Вьетнаме, также явля
ется администрацией, признанной большим чис
лом государств и принятой в качестве ,равно-
правного участника Конференции глав госу
дарств и правительств неприсоединившихся 

стран. И именно это очевидное нарушение пр·ин
ципа универсальности помешало Демократиче
ской Республике Вьетнам принять участие в 
Конференции. Венгерская делегация полностью 
разделяет точку зрения, высказанную Демокра
тической Республикой Вьетнам, и заявляет, что 
полномочия сайгонской администрации никои!I! 
образом не могут рассматриваться как дающие 

этой администрации право на одностороннее 

представительство Южного Вьетнама. 

7. В ответ на вопрос представителя Берега Сло
новой Кости Председатель указал, что Комитет, 
если Конференция не решит иначе, проверит пол

номочия только вновь аккредитованных предста

вителей . Он также отметил, что все полномочия, 

перечисляемые в пункте 4 записки Секретаря-ис
полнителя, представляют собой новые полномо
чия на вторую сессию за исключением полномо

чий Ирана и Южной Африки. 

8.· Представитель Берега Слоновой Кости от име
ни африканских делегаций повторил оговорку, 
высказанную представителем Чада на первой 
сессии по поводу полномочий делегации Южной 
Африки. Делегация Берега_. Слоновой Кости ука
зала, что она придерживается пр~впла 4 правил 
процедуры, но оставляет за собои, как и другие 
африканские делегации, право вновь затронуть 

этот вопрос на пленарном заседании или на сле

дующей сессии, с тем чтобы Комитет смог вновь 
рассмотреть вопрос о полномочиях делегации 
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Южной Африки. Конференция не может не знать 
о соответствующих резолюциях, в которых отвер

гаются эти полномочия и которые Генеральная 
Ассамблея принимала значительным большинст
вом на каждой из своих сессий с 1970 года. По
з11ш1я делегации Берега Слоновой Кости продик
тована тем, что она выступает против политики 

расовой дискриминации и апартеида, проводимой 
белым расистским меньшинством Южной Афри
к11 прот11в значительного африканского большин
ства . Представитель Берега Слоновой Кости так
же подчеркнул, что отказ южноафриканского 
лравнтельства признать основные права этого 

больш1111ства, отказаться от политики · апартеида 
11 выполнять соответствующие резолюции Гене
ральной Ассамблеи и Совета Безопасности ли
шает его всякого права представлять африкан
ское большинство как в Организации Объединен-
11ых Нациii, так и на этой Конференции. 

9. Представитель Венгрии присоединился к заяв
ле1111ям представителя Берега Слоновой Кости 
так11м же образом, как он поддержал заявления 

представителя Чада на первой сессии. 

10. Представ11тель Китая подтвердил позицию 
своей делеrашш по вопросу о представительстве 

так называемой Кхмерской Республики, режима 
Лон Нола. Единственно действительным II закон
ным представ11телем камбоджийского народа яв
ляется Королевское правительство Националь-

наго единства Камбоджи, руководимое принцем 
Нородомом Сиануком. Режим Лон Нола являет
ся незаконным с самого начала и не имеет ника

кого права представлять камбоджийский народ 
на данной Конференции. Что касается предста
вительства народа Южного Вьетнама, то . там 
имеются две администрации, а именно: Времен
ное Революционное правительство Республики 
Южный Вьетнам и сайгонские власти. Посколь
ку первое является действительным представите
лем своего народа, неуместно и безрассудно по
следнему быть односторонне представленным на 
данной Конференции. По вопросу о полномочиях 
делегации Южной Африки его делегация хотела 
бы полностью поддержать точки зрения, выра
женные делегациями африканских государств и 
многих других стран. Режим в Южной Африке 
не имеет права представлять народы Азании и 
Намибии на данной Конференции ввиду прове
дения им политики расовой дискриминации и 
апартеида, а также ввиду незаконной оккупации 
им Намибии. 

11. Председател& {)Тметил, что точки зрения, вы
сказанные представителями, будут полностью от
ражены в докладе Комитета . Комитет пришел к 
мнению с учетом замечаний, катары~ в кратком 
виде представлены в пунктах 6-10, выше, до
пустить к участию в работе второй сессии Кон
ференции присутствующие на ней делегации. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/35 

Решение Исполнительного совета Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры и резолюция Межправительственной океанографической комисс,ии * 

РЕШЕНИЕ 4.3.1 ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА 
ЮНЕСКО, ПРИНЯТОЕ НА ЕГО 94-й СЕССИИ (МАЯ

ИЮНЬ 1974 ГОДА) 

4.3 Естественные науки 

4.3. l Статус и полномочия Межправительствен
ной океанографической комиссии (94 ЕХ/13 
и Corr. и 94 ЕХ/36, часть 11) 

Исполнительный совет, 

1. н.аnоJ.шная: 

i) что в решении, содержащемся в до

кументе 89 ЕХ/Решения 5.1.2, часть 
11.B.VII, Совет обратил внимание 
Генеральной конференции ... на не
обходимость... изучения замечаний 
Исполнительного совета МОК [по 
рекомендациям Конференции Орга-

• Распространен по просьбе Генерального директора 
ЮНЕСКО. 

[Подлинный текст на английском, испанскоJ.t, 
русском и французском языках] 

• [27 августа 1974 года] 

низации Объединенных Наций по 
проблемам окружающей человека 
среды], а также замечания Испол
нительного совета и Генерального 
директора, 

ii) что, соответственно, Генеральный 
директор представил документ 90 
ЕХ/8, в котором содержатся заме

чания Исполнительного совета МОК 
и Генерального директора по стату-

су и полномочиям мок и в пунк

i i i) 

те 7 которого говорится, что «доклад 
Председателя Комиссии о работе 
восьмой сессии и предложения бу
дут представлены 93-й сессии Ис
полнительного совета ЮНЕСКО и 
восемнадцатой сессии Генеральной 
конференции ЮНЕСКО в 1974 ro· 
ду», 

что в своем решении, содержащемся 
в документе 90 ЕХ/Решения 4.2.1 
( пункт 9), • Исполнительный совет 
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предложил Генеральному директо
ру проинформировать Исполни
тельный совет на 92-й сессии «о по
зиции, занятой на второй сессии Ис
полнительного совета Межправи
тельственной океанографической 
комиссией», и постановил (пункт 
10) «отложить окончательное рас
смотрение этого вопроса до его 

94-й сессии, когда будут известны 
определенные взгляды МОК» , 

iv) что 92-я сессия Исполнительного со
вета приняла к сведению заявление, 

сделанное в этой связи представите
лем .Генерального директора, и от
метила, что этот вопрос будет об
~уждаться на 94-й сессии в соответ
ствии с вышеупомянутым решением, 

содержащимся в документе 90 ЕХ/ 
Решения 4.2.1 (пункт 10) , 

2. отмечая, что на той же сессии в пункте 
4.1.2 Исполнительный совет посвятил 
значительный раздел ( 11) решения, со
держащегося в документе 92 ЕХ/Реше
ния 4.1.2, теме «ЮНЕСКО и океаногра
фия» и (в 1п у,нкте vi) ,предлоЖJил Гене
ральному директору «и, в частности, Се
кретариату Межправительственной оке
анографической комиссии уделять, на

сколько это возможно, особое внимание 
новым событиям в системе Организации 
Объединенных Наций в области иссле
дования, использования и управления 

океаном» , 

3. обсудив доклад Генерального директора 
о «статусе и полномочиях Межправи
тельственной океанографической комис
сии» (документ 94 ЕХ/13), 

4. принимает к ·сведению · этот доклад и 
подтверждает решения, содержащиеся 

в документе 90 ЕХ/Решения, 4.2.1 (2), 
упомянутом выше; 

5. отмечает с удовлетворением меры, при
нятые восьмой Ассамблеей МОК для 
укрепления координации между заинте

ресованными учреждениями Организа
ции Объединенных Наций, что таким 
образом позволит избежать дублиров~
ния их соответствующих мероприятии; 

6. подчеркивает вновь ведущую роль, ко
торую Межправительственная океано
графическая комиссия играет в органи
зации сотрудничества в деле осущест

вления программ по морским наукам и 
для морских служб в рамках сис:гемы 
Организации Объединенных Нации; 

7. просит ,Генерального директора продол
жать оказывать помощь Межправитель-

ственной океанографической комиссии 
на настоящем или расширенном уровне, 

прини,мая во •внимание неотложную не

обходимость углубления знаний в отно
шении процессов мирового океана и воз

растающую важную роль МОК в насто
ящей и будущей деятельности в рам
ках системы Организации Объединен
ных Наций в области морских исследо
ваний, разведки и научного Управления, 

II 

8. учитывая желательность расширения 
члеt1ства МОК с целью достижения все
общего членства, 

9. настоятельно просит -Генерального ди
ректора продолжать его усилия, чтобы 
содействовать вступлению и участию 
государств - членов ЮНЕСКО, особен
но из разв11вающихся стран, в деятель

ности ,МОК, как об этом говорится в 
статье 4 Устава МОК; 

10. просит также Генерального директора 
обратить внимание руководящих орга
нов МОК на положения резолюции 10.1 
семнадцатой сессии Генеральной конфе
ренции, касающейс~ участия Южной 
Африки и некоторых других государств 
в мероприятиях ЮНЕСКО; 

III 

11. будучи информирован о пре~цстоящей 
первой рабочей сессии третьей Конфе
ренции Организации Объединенных На-

. ций по морскому праву, которая состо
ится в Каракасе с 20 июня по 29 авгус
та 1974 года, и сознавая большую важ
ность этого мероприятия и ту роль, ко
торую сыграют морские науки в полу

чении знаний об океанах и морях, кото

рые должны рассматриваться как общее 
наследие всего человечества, 

12. выражает свои наилучшие пожелания 
успеха третьей Конференции Организа
ции Объединенных Наций по морскому 
праву и подтверждает твердое решение 
ЮНЕСКО сотрудничать в работе и вы
полнении р·ешений этой Конференции; 

1 З . просит Генерального директора передать 
эту резолюцию Генеральному Секрета
рю Организации Объединенных Наций 
для представления ее Конференции; 

14. предлагает Генеральному директору до
ложить восемнадцатой сессии Генераль
ной конференuии по пунктам 15-17 
предварительной повестки дня, содер
жащейся в дополнении к документу 18 
С/86, о решениях третьей Конференции 
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Организации Объединенных Наций по 
морскому праву в областях компетен
ции ЮНЕСКО и ее Межправительствен
ной океанографической комиссии и тех, 
которые связаны с ее деятельностью. 

РЕЗОЛЮЦИЯ Vlll-35 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОП ОКЕАНОГРАФИЧЕСКОП 

КОМИССИИ (НОЯБРЬ 1973 ГОДА) 

ТРЕТЬЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО МОРСКОМУ ПРАВУ 

Межправительственная океанографическая ко
,ниссия, 

1. напо1,шная о резолюции VII - 4 седьмой сес
сии Комиссии, связанной с резолюцией 2750 
(XXV) Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций, 

2. отмеttая, что подготовка к Конференции Орrа-
1111зац1111 Объединенных Наций по морскому 
праву достигла заключительного этапа, 

3. отдечая далее, что Комитет по мирному ис
пользованию дна морей и океанов за предела-

ми. действия национальной юрисдикции, кото
рыи неоднократно проводил совещания после

седьмой сессии Комиссии, в том числе для 
подготовки к Конференции Организации Объ
единенных Наций по морскому праву, учреди
ла Подкомитет III, полномочия которого сво
дятся к следующему: «рассмотреть вопросы, 

связанные • с сохранением морской среды 
(включая предупреждение загрязнения) и на
учными ~сследованиями, и подготовить проек

ты статеи договора по этим вопросам», 

4. напоминая Устав Комиссии и особенно статьи: 
• 1 и 2, 

5. подтверждает, что Комиссия готова в рамках 
своей компетенции ответить на все возможные

научно-технические запросы со стороны Кон
ференции Организации ОбъединеН!iЫХ Наций 
по морскому праву; 

6. выражает пожелание, чтобы Конференция Ор
ганизации Объединенных Наций приняла во 
внимание мнение Комиссии о важности содей
ствия научному исследованию океана с целью 

глобального изучения его природы и ресурсов_ 
~ 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/L.1 

Проект правил процедуры: записка Генерального секретаря 

1. На основании пункта 10 своей резолюции 3067 
(XXVIII) от 16 нщ1бря 1973 года Генеральная 
Ассамблея просила Генерального секретаря «под
готовить для Конференции соответствующий про
ект правил процедуры, составленный с учетом 
м11еш111 , выраженных в Комитете по мирному ис
пользованию дна морей и океанов за пределами 
действия национальной юрисдикции и в Гене
ралыюй Ассамблее, и своевременно распростра

нить этот проект правил процедуры для рассмо
трения и утверждения его на органнзационной 
сессии Конференции». 

2. В соответствии с этими полномочиями rене
ральный секретарь подготовил проект правил 
процедуры (A/CONF.62/2), который рассматри
вался на первой сессии Конференции на 6, 8-11 
11 13-м заседаниях . На основе определенных ре
шений, принятых на этой сессии в отношении ор
ганизации и структуры Конференции, а также в 
результате неофициальных консультаций Тене
ральный секретарь представил некоторые изме
нения (A/CONF.62/2/Add.l-3), а ряд делегаций 
предложили поправки в ходе первой сессии (А/ 
CONF.62/4-14) или позднее (A/CONF.62/7/ 
Rev.l, 10/Add.l, 16, 18-21). 

[Подлинный текст на английском языке} 
[3 июня 1974 года} 

3. Во исполнение решения, принятого на послед
нем заседании первой сессии, Председатель 
провел неофициальные консультации по прави
лам процедуры в период с 25 февраля по 1 мар
та 1974 года и запланировал проведение даль

нейших заседаний с ·12 по 14 июня. 

4. Рабочий документ, приложенный к настоящей 
записке, подготовлен Секретариатом для удобст
ва Конференции. В этом рабочем документе в ле
вой колонке излагаю~:ся проекты правил, предло
женные Генеральным секретарем (A/CONF.62/2 
и Add.1-3) , а в правой колонке даются тексты 
всех поправок, официально предложенных к это
му проекту (A/CONF.62/4-6, 7/Rev.l, 8-10, 10/ 
Add.l, 11-14, 16 и 18-21) . Случаи, когда опре
деленные поправки были предложены к прави
лам, которые были впоследствии пересмотрены, 
отмечены сносками к этим поправкам. С целью 
облегчения пользования документом нумерация 
правил в настоящем документе оставлена преж
ней, однако новые и предложенные новые пра
вила отмечены заглавными буквами; как только 
эти правила будут приняты, они будут соответст
венно перенумерованы, а также будут изменены 
внутренние перекрестные ссылки. 
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5. Выдержки из правил и некоторые пояснения, 
касающиеся правил, предложенных Генеральным 

·секретарем, содержатся в его первоначальной за

писке (A/CONF.62/2, пункты 4-10). Следует 
также отметить, что правила, содержащиеся в 

r.,авах 11 (правила 6-12 А), V (правила 21-37) 
и VI (правила 38-49), сформулированы таким 
образом, чтобы их можно было применить к пле

нарным заседаниям Конференции; объем, в кото

ром эти правила должны также применяться к 

комитетам и вспомогательным органам, буд~т 

<>пределен в правиле 54. 

6. Следует напомнить, что на закрытии своей 
первой сессии .Конференция согласилась с тем. 
чтобы решения в отношении правил процедуры 
были приняты Конференцией на ее второй сессии. 
не позднее 27 июня, если необходимо, то путем 
голосования. Далее была достигнута договорен
ность о том, «что правила процедуры Генераль
ной Ассамблеи должны быть применимы в отно
шении принятия правил процедуры Конфер~нции 
при условии, что их принятие будет решено про
стым большинством, если Конференция н.е ре
шит, что этот вопрос является важным вопросом. 

решение которого принимается большинством в 
две трети» ( 13-е заседание). 

ПРОЕКТ ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ 

СОДЕРЖАНИЕ 

Проект Генерального секретаря 

ГЛАВА ! 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО И ПОЛНОМОЧИЯ 

Правило 

1. ·состав делегаций 

2. Заместители представителей и советники 

3. Представление полномочий 

4. Комитет по проверке полномочий 

5. Временное участие в работе Конференции 

Правило 

6. Выборы 

ГЛАВА 11 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА 

7. Общие права Председателя 

8. 
9. Исnо,1няющий обязанности Председателя 

10. 

11 . Смена Председателя 

12. Председатель не голосует 

12А . Функции Генерального докладчика 

Правило 

13. Состав 

ГЛАВА 111 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

14. Члены-заместнте.111 

15. Функции 

16. 

17. 

18. 

Предложенные поправки 

* 

* 

* 
* 
* 
* 

* К правилам, отмеченным 
звездочкой, предложена одна или более поправок. 



108 Третья Конференция ООН по морскому праву 

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение) 

Проект Генерального секретаря 

ГЛАВА IV 

СЕКРЕТАРИАТ 

Правило 

19. Обязанности Генерального секретаря и Секретариата 

20. Заявления Секретариата 

ГЛАВА V 

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИИ 

Правило 

21. Кворум 

22. Выступления 

23. Внеочеrедные выступления 

24. Выступ.1е1111я по порядку ведения заседания 

25. Регламент выступлений 

26. Прекращение записи ораторов 

27. Перерыв в прениях 

28. Прекращение прений 

29. Перерыв или закрытие заседания 

30. Порядок рассмотрения предложений процедурного ха-
рактера 

31. Первоначальная документация 

32. Предложения и поправки 

33. Решения по вопросу о компетенции 

34. Снятие предложений 

35. Повторное рассмотрение предложений 

36. Общее мнение заседания 

37. Перенесение голосования 

Правило 

38. Право голоса 

ГЛАВА VI 

ГОЛОСОВАНИЕ 

39. Требуемое большинство 

40. Значение выражения «присутствующие и участвую-
щие в голосовании представители» 

41 . Формы голосования 

42. Порядок, соблюдаемый при голосовании 

43. Раздельное голосование по предложениям и поправ

каы 

44. Порядок голосования по поправкам 

45. Порядок голосования по предложения!.! 

46. Выборы 

47. 

48. 

49. Разделение голосов поровну 

Предложенные поправки 

42А. Голосование 
предложениям 

по 

44А. Совместное голосо
вание по связанным ме

жду собой предложе

ниям 
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СОДЕРЖАНИЕ (продолжение) 

Проект Генерального секретаря 

ГЛАВА VII 

КОМИТЕТЫ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

Правило 

50. Учреждение 

51 . Представительство в главных комитетах 

52. Редакционный комитет 

53. Должностные лица и выборы 

54. Должностные лица, порядок ведения заседаний и го
лосование 

55. Усилия по согласованию предложений 

ГЛАВА VIII 

ЯЗЫКИ И ОТЧЕТЫ ЗАСЕДАНИЯ 

Правило 

56. Языки Конференции 

57. Устный перевод 

58. Отчеты о заседаниях 

ГЛАВА IX 

ОТКРЫТЫЕ И ЗАКРЫТЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Правило 

59. Пленарные заседания и заседания комитетов 

60. Заседания вспомогательных органов 

61 . Сообщения для печати 

ГЛАВАХ 

НАБЛЮДАТЕЛИ 

Правило 

62. Наблюдатели от межправительственных организаций 

62А. Представители Совета Организации Объединенных На-
ций по Намибии 

63. Наблюдатели от неправительственных организаций 

ГЛАВА XI 

ПОПРАВКИ К ПРАВИЛАМ ПРОЦЕДУРЫ 

Правило 

64. Порядок внесения поправок 

Предложенные поправки 

* 
52А . Участие в эаседани 
ях Редакционного коми
тета 

* 

• 

• 

• 
* 

• 

• 

109 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ДЖЕНТЛЬМЕНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ, 
ГЕНЕРАЛЬНОЯ АССАМБЛЕЕП НА 

ЗАСЕДАНИИ 16 НОЯБРЯ 197·ЗГОДА 

Проект Геиеральноrо секретаря 

ОДОБРЕННОЕ 

СВОЕМ 2169-м 

ГЛАВА 1 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО И ПОЛНОМОЧИЯ 

Состав делегаций 

Правило/ 

Делегация каждого государства, участвующего в Кон
ференции, состоит из аккредитованных представителей и 
необходимого числа заместителей представителей и со
ветников. 

Заместители представителей 
и советники 

Правило 2 

Заместитель представителя или советник может испод
нять обязанности представителя по назначению r лавы де
легации. 

Представление полномочий 

Правило 3 

Полномочия представителей и список заместителей пред
ставителей и советников представляются Секретарю-испол
нителю по возможности не позднее чем через двадцать че

тыре часа после открытия Конференции. Все последующие 
изменения в составе делегаций также доводятся до сведе-
1111я Секретаря-исполнителя. Полномочия даются главой 
государства, главой правите,,ьства или министром иност
ранных де.,. При отсутствии указания об ином полномо
чия яв.,яются действительными для всех сессий Конфе
ренции, ес.,и они не аннулированы или не заменены новы

ми 110.,номочиями. 

Комитет по проверке полномочий 

Правило 4 

В начале первой сессии Конференции назначается Коми
тет по проверке полномочий, который осуществляет свою 
работу в течение всех сессий. Он состоит из девяти чле
нов, которые назначаются Конференцией по предложению 
.Председателя. Он проверяет полномочия представителей 
11 немедленно представляет свой доклад Конференции. На 
последующих сессиях Конференции он проверяет полномо
чия лишь вновь аккредитованных представитедей . 

Временное участие в работе Конференции 

Правило 5 

До вынесения Конференцией решения о полномочиях 
представителей они имеют право временно участвовать в 

работе Конференции. 

ГЛАВА 11 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА 

Выборы 

Правило 6 

Конференция избирает Председателя, тридцать одного 
заместителя Председателя и Генерального докладчика, а 
также Председателя, трех заместителей Председателя и 
Докладчика каждого Г лавноrо комитета, предусмотренно
го в правиле 50, и Председателя Редакционного комите
та, предусмотренного в правиле 52. Эти должностные лица 
избираются на такой основе, чтобы обеспечить представи
тельный характер Генерального комитета и должностных 
диц каждого Главного комитета; их срок полномочий нс-

Предложенные поправки 

Испания (A/CONF.62/10) - Изменить формулировку сле
дующим образом: 

«Делегация каждого государства, участвующего в Кон
ференции, состоит из аккредитованных представителей и
необходимого числа аккредитованных заместителей пред
ставителей и советников». 

Китай (A/CONF.62/14) - Опустить последнее предложе

ние. 
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Проект Генерального секретаря 

текает по окончании всех сессий Конференции. Конферен
ция может также избирать друrих должностных лиц, 
которых она сочтет необходимыми, для осуществления сво
их функций. 

Общие права Председателя 

Правило 7 

Помимо осуществления прав, предоставленных ему дру
гими положениями настоящих правил, Председатель пред
седательствует на пленарных заседаниях Конференции, 
открывает и закрывает каждое пленарное заседание, руко

водит прениями на таких заседаниях, предоставляет слово, 

ставит вопросы на голосование и объявляет решения. Он 
выносит постановления по порядку ведения заседания и в 

соответствии с настоящими правилами процедуры полно

стью осуществляет руководство ходом заседаний и под

держивает порядок на этих заседаниях. Председатель мо
жет предложить Конференции ограничить время, предо
ставляемое ораторам, ограничить число выступлений каж
дого представителя по любому вопросу, прекратить запись 
ораторов, прервать или прекратить прения и прервать или 

закрыть заседания. 

Правило 8 

При исполнении своих функций Председатель подчиняет
ся Конференции. 

·исполняющий обязанности 
Председателя 

.Правило 9 

Если Председатель не присутствует на пленарном засе
дании или на части этого заседания, он назначает на свое 

место одного из заместителей . 

.Правило 10 

Заместитель Нредседателя, исполняющий обязанности 
Лредседателя, имеет те же права и обязанности, что и 
Председатель. 

Смена Председателя 

.Правило 11 
Если Председатель не может выполнять своих функций, 

·то избирается новый Председатель. 

Председатель не голосует 

Правило 12 

Председатель или заместитель Председателя, исполняю
щий обязанности Председателя, не участвует в голосова
нии, а поручает другому члену своей делегации голосовать 

вместо него. 

Функции Генерального докладчика 

Правило 12А 

Генеральный докладчик выступает в этом качестве · как 
по отнош~нию к Конференции, так и по отношению к Ге
неральному комитету. Он подготавливает для утвержде
ния Конференцией любые доклады, которые должны быть 
представлены Генеральной Ассамблее Организации Объ
единенных Наций. 

ГЛАВА 111 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Состав 

.Правило 13 
Создается Генеральный комитет, в состав кот<>роrо вхо

.дит Председатель, заместители Председателя, Генераль
ilЫЙ докладчик и должностные лица главных комитетов: 
.Председатель Редакционного комитета может участвовать 

Предложенные поправки 

Союз Советских Социалистических Республик (A/CONF. 
62/6) - Изменить формулировку следующим образом: 

«Помимо осуществления прав, предоставленных ему дру
гими положениями настоящих правил, Председатель 
председательствует на пленарных заседаниях Конферен
ции, открывает и закрывает каждое пленарное заседание, 

руководит прениями на таких заседаниях, предоставляет 

слово, ставит вопросы на голосование после того, как 

были исчерпаны все усилия по достижению согласован
ных решений путем консенсуса и по рекомендации Гене
рального комитета и объявляет решения». 

Испания (A/CONF.62/10) - Изменить формулировку вто
рого предложения следующим образом: 

«С учетом настоящих правил процедуры он выносит 
постановления по порядку ведения заседания, полностью 

осуществляет руководство ходом заседаний и поддержи
вает порядок на этих заседаниях». 
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в работе Генерального комитета без права· rолоса. Предсе
датель Конференции 11л11 в его отсутствие заместитель 
Председателя, назначенный им, исполняет функции Пред
седателя Генерального комитета. 

Члены-заместители 

Правило 14 

Если Председатель, Генеральный докладчик или Пред
седатель или Докладчик Главного комитета считает необ
ходимым не присутствовать на заседании Генерального 
комитета, он может поручить одному из членов своей де

легации заседать и голосовать в Комитете. Председатель 
Редакционного комитета может в случае своего отсутст
вия назначить члена этого Комитета занять его место в 
Генеральном комитете. 

Функции 

Правило 15 

Генеральный комитет помогает Председателю в общем 
руководстве работой Конференции и с учетом решений 
l(онференцин обеспечивает координацию ее работы. 

Правило 16 

Вопросы, затрагивающие координацию работы других 
комитетов, могут быть переданы этими комитетами Гене
ралыюму комитету, который принимает такие меры, кото
рые он считает необходимыми, включая проведение совме
стных заседаний комитетов или вспоl\jоrательных органов 
11 создание совместных вспомогательных органов. Гене
раль11ыi1 комитет назначает или организует назначение 

председателя каждого такого совместного органа. 

Правило 17 

Генера.1ы1ыit комитет собирается 11ериод11чески во время 
каждоI1 сессии для ознакомления с хо.1ом работы Конфе
ре1щ1111, ее главных комитетов и в~помоrа_:rе.,ышх органов 

н д.,я представления рекомендащш, соденствующих успе

ху этой работы. Он собирается также и в других случаях 
во время сессии, когда Председате.1ь считает это необхо
д~1мым, или по требованию .,юбого из других своих чле

нов. 

Правило 18 
Генеральный комитет исполняет такие дополнительные 

функции, которые предусмотрены в настоящих. правилах 

процедуры или возложены на него Конференциеи. 

Предложенные поправки 

Мадагаскар и Объединенная Республика Танзания (А/ 
CONF.62/12) - Заменить формулировку данного правила 
формулировкой правила 39 правил процедуры Генераль
ной Ассамбл~и Организации Объединенных Наций: 

{Если один из заместителей Председателя Генеральной 
Ассамблеи считает необходимым не присутствовать на за
седании Генерального комитета, он может назначить сво
им заместителем одного из членов своей делегации. Пред
седатель одного из главных комитетов назначает в слу

чае отсутствия своим заместителем заместителя Предсе
дателя Комитета. Заместитель председателя, который яв
ляется членом той же делегации, что и другой член Ко
митета, не имеет права участвовать в голосовании.] 

Союз Советских Социалистических Республик (A/C0NF.-
62/6) - Добавить следующие предложения: 

«Генеральный комитет, в случае необходи11,ости, опреде
ляет, когда в главных комитетах были исчерпаны все уси
лия по достижению консенсуса по вопросам существа, и 

выносит рекомендации о применении метода голосования 

для принятия решения. Такая рекомендация считается 
принятой, если против нее не заявлено возражений со сто
роны большинства представленных в Генеральном коми
тете членов от какой-либо из географических групп». 

Внести соответствующие изменения в другие положения 
проекта правил процедуры. 

Камерун, Кения, Колумбия, Мексика, Объединенная Рес
публика Танзания и Чили (A/C0NF.62/4) - Изменить 
формулировку следующим образом: 

«Вопросы, затрагивающие координацию работы других 
комитетов, могут быть переданы этими комитетами Гене
ральному комитету, который принимает такие меры, кото
рые он считает необходимыми, включая проведение сов
местных заседаний комитетов или вспомогательных орга

нов и там, где это целесообразно, вынесение рекомендаций 
Конференции о создании совместных вспомогательных ор
ганов». 

Испания (A/CONF.62/10) - Опустить конец текста после 
слов «комитетов или вспомогательных органов». 

Союз Советских Социалистических Республик (A/C0NF. 
62/6) - Изменить формулировку следующим образом: 

«Генеральный комитет собирается периодически во вре
мя каждой сессии для ознакомления с ходом работы Кон
ференции, ее r лавных комитетов и всп~моrател~ных орга
нов и для представления рекомендации, содеиствующих 

успеху этой работьi и в целях достижения согласованных 
решений путем консе~н:уса». 

Испания (A/CONF.62/10) - Изменить формулировку пос
леднего предложения следующим образом: 

«Он собирается также и в друr~х случаях _во время 
сессии, когда Председатель по своеи собственнои инициа
тиве или по просьбе одной трети членов Комитета счи
тает это необходимым». 
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ГЛАВА IV 

СЕКРЕТАРИАТ 

-Обязанности Генерального секретаря 
и Секретариата 

Правило 19 

1. Генеральный секретарь Организации Объединенных 
Наций или его специальный представитель действует в 
этом качестве на всех заседаниях Конференции, ее коми
тетов и вспомогательных органов. 

2. Генеральный секретарь назначает Секретаря-исполни
теля Конференции и предоставляет персонал, необходимый 
для Конференции, ее комитетов и вспомогательных орга
нов и руководит этим персоналом . 

3. Секретариат принимает, переводит, размножает и рас
пространяет документы, доклады и резолюции Конферен
ции; обеспечивает устный перевод произносимых на засе
даниях речей; составляет и рассылает отчеты об откры
тых заседаниях; хранит документы в архивах Организа
ции Объединенных Наций и отвечает за их сохранность; 
публикует стенографические отчеты об открытых заседа
ниях и вообще выполняет всякую другую работу, кото
рая требуется Конференции. 

Заявления Секретариата 

Правило 20 

Генеральный секретарь или любой член персонала, наз
наченный для этой цели, может в любое время выступить 
с устными или письменными заявлениями относительно 

.1юбоrо рассматриваемого вопроса . 

ГЛАВА V 

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ 

Кворум 

Правило 21 

Председатель может объявить заседание открытым и 
разрешить проведение прений , если присутствуют предста
вители по крайнеil мере одной- трети государств, участву
ющих в Конференции. Для принятия любого решения тре
буется присутствие представителей большинства таких 
государств . 

Выступления 

Правило 22 

Никто не может выступать на Конференции, не получив 
предварительного разрешения Председателя. В соответст
вии с правилами 23 и 24 Председатель предоставляет сло
во ораторам в том порядке, в каком они заявили о своем 
желании выступить. Секретариат несет ответственность за 
составление списка таких ораторов. Председатель может 
призвать оратора к порядку, если его замечания не отно
сятся к обсуждаемому вопросу. 

Внеочередные выступления 

Правило 23 
Председателю или Докладчику какого-либо комитета 

или представителю вспомогательного органа может быть 
nредостав.~ено слово вне очереди для разъяснения заклю
чения, к которому пришел их комитет или орган. 

Выступления по порядку ведения заседания 

Правило 24 
Во время обсуждения любого вопроса каждый предста

витель может взять слово по порядку ведения заседания, 

Предложенные поправки 

Мадагаскар и Объединенная Республика Танзания (А{ 
CONF.62/12) Изменить формулировку следующим об
разом : 

«Генеральный секретарь или любой член персонала, 
назначенный для этой цели, может в ,1юбое время по 
просьбе Конференции выступить с устными или письмен
ными заявлениями относительно любого рассматриваемого 
вопроса». 
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и поднятый им вопрос немедленно решается Председате
.лем в соответствии с настоящими правилами процедуры. 
Представитель может опротестовать постановление Пред
седателя. Протест должен быть немедленно поставлен на 
rолосованне, и постановление Председателя остается в 
силе, если оно не будет отклонено большинством присут
ствующих и участвующих в голосовании представителей. 
Представитель, выступающий по порядку ведения заседа• 
ния, не может говорить по существу обсуждаемого во
проса. 

Регламент выступлений 

Правило 25 

Конференция может ограничить время, предоставляемое 
каждому оратору, и число выступлений каждого предста

вителя по какому-либо вопросу. Если прения были огра· 
ничены и представитель использовал предоставленное ему 

время, Председатель немедленно призывает его к порядку. 

Прекращение записи ораторов 

Правило 26 

Во время прений Председатель может огласить список 
ораторов и с согласия Конференции объявить о прекраще
нии записи ораторов. Он может, однако, предоставить 
слово для ответа любому представителю, если речь, произ
несенная после прекращения записи ораторов, дает для 

этого основания. 

Перерыв в прениях 

Правило 27 

Во время обсуждения любого вопроса каждый пред• 
ставитель может внести предложение о перерыве в прени

ях по обсуждаемому вопросу. Кроме лица, внесшего такое 
предложение, два представителя могут высказаться за 

предложение и два - против него, после чего предложе

ние не~1ед,1енно ставится на голосование. Председате.1ь 
может ограничить время, предоставляемое ораторам, вы

ступающим на основании настоящего правила . 

Прекращение прений 

Правило 28 

Каждый представитель может в любое время внести 
предложение о прекращении прений по обсуждаемому во
просу независимо от того, выразил ли какой-либо другой 
представитель желание выступить. Разрешение высказать
ся относительно этого предложения предоставляется толь

ко двум ораторам , возражающим против прекращения 

прений, и Председатель может ограничить время, предо• 
ставляемое ораторам, выступающим на основании настоя

щего правила. В соответствии с правилом 37 он может 
отложить проведение голосования по этому предложению. 

Д.1я принятия этого предложения требуется большинство 
в две трети присутствующих и :':fЧаствующих в голосова

нии представителей. 

Перерыв или закрытие заседания 

.Правило 29 

Во время обсуждения любого вопроса каждый пред• 
ставитель может внести предложение Q перерыве или за- .. 
крытии заседания. Такие предложения не обсуждаются, 
а немедленно ставятся на голосование. Председатель мо
жет ограничить время, предоставляемое оратору, внесше• 

му предложение о перерыве или закрытии заседания. 

Порядок рассмотрения предложений 
процедурного характера 

Правило 30 

В соответствии с правилом 24 устанавливается следую
щий порядок первоочередности предложений перед всеми 
остальными рассматриваемыми предложениями: 

Предложенные поправки 

Камерун., Кения, Колумбия, Мексика, Объединенная Рее·· 
публика Танзания и Чили (A/CONF.62/4) - Изменить 
формулировку последней фразы следующим образом : 

«Однако на пленарных заседаниях Конференции для 
принятия этого предложения требуется большинство в две · 
трети присутствующих и участвующих в голосовании пред

ставителей». 

Соединенн.ые Штаты Америки (A/CONF.62/7/Rev.l) - Из
менить формулировку последней фразы следующим обра• 
зом: 

«Для принятия этого предложения требуется большин• 
ство в две трети представителей государств, участвующих: 
в этой сессии Конференции». 
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а) о перерыве в работе заседания; 

Ь) о закрытии заседания; 

с) о перерыве в прениях по обсуждаемому вопросу; 

d) о прекращении прений по обсуждаемому вопросу. 

Первоначальная документация 

Правило 31 

Первоначальная документация :Конференции состоит из 
докладов :Комитета по мирному использованию дна морей 
и океанов за пределами действия национальной юрисдик
ции о его работе и всей другой соответствующей докумен
тации Генеральной Ассамблеи и :Комитета. 

Предложения и поправки 

Правило 32 

Предложения и поправки обычно представляются в 
письменной форме Секретарю-исполнителю, который рас
сылает их делегациям . Как общее правило, ни одно пред
ложение не обсуждается и не ставится на голосование на 
заседаниях Конференции, если оно не было сообщено всем 
делегациям не позднее чем за день до заседания. Пред
седатель может, однако, разрешить обсуждение поправок 
или предложений по вопросам процедурного характера, 

если даже эти поправки и предложения не были сообще
ны делегациям или были сообщены им только в день за
седания. 

Решения по вопросу о компетенции 

Правило 33 

В соответствии с правилом 24 любое предложение, тре
бующее решения вопроса о компетентности Конференции 
обсуждать любой вопрос или принимать какое-либо пред
ложение или поправку, представленные ей, ставится на 
голосование до обсуждения этого вопроса или проведения 

голосования по этому предложению или поправке. 

Снятие предложений 

Правило 34 

Представитель, внесший предложение, может в любое 
ьремя взять его обратно до того, как по нему началось 

голосование, при условии, что к этому предложению не 

- было внесено поправок. Снятое таким образом предложе
ние может быть вновь внесено любым представителем. 

Повторное рассмотрение предложений 

Правило 35 
После того как предложение было принято или откло

.мено, оно не может рассматриваться вновь иначе, как по 
соответствующему решению Конференции, принятому боль
шинством в две трети присутствующих и участвующих 
в голосовании представителей. Разрешение высказаться 
относительно предложения о новом рассмотрении предо
ставляется только двум ораторам, выступающим против 
предложения, после чего оно немедленно ставится на го

лосование. 

Предложенные поправки 

Испания (A/CONF.62/10) - Изменить формулировку тек
ста следующим образом: 

«Предложения и поправки представляются в письменном 
виде и передаются Секретариату, который распространяет 
их копии среди делегаций. Ни одно предложение или по
правка не обсуждается и не ставится на голосование на 
заседаниях Конференции, если их копии предварительно 
не были распространены на языках Конференции среди 
всех делегаций не позднее чем за день до заседания. 
Председатель может, однако, разрешить обсуждение_ по
правок без предварительного распространения их копии на 
языках Конференции:.. 

Мадагаскар и Объединенная Республика Танзания (А/ 
CONF.62/12) - Изменить формулировку второй фразы 
следующим образом : 

«Ни одно предложение не обсуждается и не ставится 
на голосование на заседаниях Конференции, если оно не 
было сообщено всем делегациям не позднее чем за день. 
до заседания:.. 
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Общее мнение заседания 

Правило 36 

Председатель может в любое время выяснить общее 
мнение заседа1111я по любому вопросу. Эта процедура не 
нмеет си .,ь1 голосования. 

Перенесеи11е голосования 

Правило 37 

За нск.1ючен11ем случаев, предусмотренных в правилах 24, 
27, 29 11 n пункте З правила 39, Председатель может пе 
ренос11ть проведе1111е любого голосования на последующее 
заседа1111е, 110 обычно голосование не должно переноситься 

бо.,ее двух раз . 

Предложенные поправки 

Камерун, Кения, J(олул1бия, Мексика, Объединенная Рес
публика Танзания и Чили (A/CONF.62/4) и Австралия 
(A/CONF.62/9) - Опустить это правило. 

Союз Советских Социалистических Республик (A/CONF. 
62/6) - Изменить формулировку первой фразы следую
щим образом: 

«С целью обеспечения консенсуса Председатель может 
в любое время выяснить общее мнение заседания по лю
бому вопросу существа ». 

Ка,11ерун, Кения , Колулtбия, Мексика, Объединенная Рес
публика Танзания и Чили (A/CONF.62/4) - Изменить 
текст следующим образом : 

«Председатель может перенести проведение голосования 

по любому вопросу существа. Однако ни одно голосова
ние ни по одному вопросу не может быть перенесено бо
лее двух раз, и срок, в течение которого можно перенести 

заседание, ни в коем случае не может превышать 48 ча
сов с момента первого переноса голосования . Для целей 
этого правила указанные в нем 48 часов не включают 
субботних, воскресных и праздничны х дн е й. В любом слу
чае Конференция может большинством присутствующих и 
участвующих в голосовании представителей принять ре
шение о переносе голосования по вопросу существа». 

Союз Советских Социалистических Республик (A/CONF. 
62/6) - Изменить формулировку текста следующим об 
разом : 

«Председате.~ь может перенести проведение голосования 
по любому вопросу существа . Однако 1111 одно голосова
ние ни по одному вопросу 11е может быть перенесено бо
лее двух раз, если были предприняты все усилия для 
достижения согласованного решения » . 

Австралия (A/CONF.62/9) - Изменить формулировку 
текста следующим образом: 

«За исключением случаев, предусмотренных в правил ах 
24, 27, 29 и в пункте 3 правила 39, Председатель может 
по просьбе ие менее пятнадцати представителей перен о
сить проведен ие любого голосова1111я по той илн иной 
резолюции или тексту на последующее заседание, прово
димое не ранее чем через два дня, и не позднее чем через 
четыре дня . Вопрос о том , все ли усилия достичь соrла
шеиия на основе консенсуса по этой резолюции или тек
сту были исчерпаны, должен быть первым пунктом в по
вестке дня этого заседания. Если Конференция большин• 
ством в две трети присутствующих и участвующих в го
лосовании представителей решит, что такие усилия были 
исчерпаны, голосование проводится на последующем за~е
дании, которое должно состояться в течение двух днеи». 

Япония (A/CONF.62/16) - После прав11ла 37 добавить 
новое правило : 

Правило 37А 

«В случае, если в соответствии с правилом 54d прав11,1 
процедуры к Конфере1щии поступит просьба дать разре
шение о принятии предложения прекратить прения или 
приступить к голосованию в главных коми::етах, Предсе
датель после соответствующих консультации с должност
ными лицами Конференции представляет Конференции до
клад о целесообразности такого разрешения в свете обще
го прогресса, достигнутого по всем имеющим тесную взаи
мосвязь вопросам по существу в отношении океанского 
пространства. После заслушания доклада Председателя 
Конференция может большинством в две трети голосов 
представителей rocy дарств, участвующих в Конференции , 
при11ять решение о том, чтобы дать та кое разрешение». 
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ГЛАВА VI 
ГОЛОСОВАНИЕ 

[Примечание:] Что касается процедур, • с помощью 1<0 -

торых Конференция должна принять решения по основ
ным вопросам, то Генеральная Ассамблея в связи с резо
-~юцией 3067 (XXVIII) о созыве Конференции одобрила 
джент.1ь~1енское соr.1ашение, текст которого помещен в 
11риложении. 

Право голоса 

Правило 38 

Каждое государство, представленное на Конференции , 
и~1еет один голос. 

Требуемое большинство 

Правило 39 

1. Решения Конференции по всем вопросам по суще 
ству принимаются большинством в две трети присутству
ющих и участвующих в голосовании представителей . 

2. За исключением случаев, когда в настоящих прави
лах предусмотрено иное, решения Конференции по вопро
сам процедуры принимаются простым большинством при
сутствующих и уч аствующих в голосовании представите

лей. 

3. При возникновении вопроса о том, является ли тот 
или иной вопрос вопросом процедуры или вопросом по 

существу, Председатель выносит решение о характере 
этого вопроса . Протест против такого решения немедленно 
ставится на голосование, и решение Председателя остает
ся в силе, если оно не будет отклонено большинством 
присутствующих и участвующих в rо:юсовании предста

вителеi1 . 

Значение выражения «присутствующие и участвующие 
в голосовании представители» 

Правило 40 
в настоящих правилах процедуры выражение «присут-

ие в голосовании представители» 
ствующие и участвующ 

Предложенные поправки 

Афганистан, Замбия и Непал (A/CONF.62/19) - \ . На
звание главы VI изменить на «Принятие решений» . 2. Вста
вить новое правило после правила 37, которое гласит: 

Правило 37В 

«Решения Конференции по всем вопросам существа при
нимаются на основе согласованного мнения, 11 голосова
ние по этим вопросам не проводится до тех пор, пока не 

будут исчерпаны все возможности для достижения согла
сован ного мнения» . 

Афганистан, Непал и Замбия (A/CONF.62/19) - Изменить 
формулировку текста следующим образрм: 

«В случае, если Конференция не придет к соглашению 
на основе согласованного мнения, каждое государство, 

предста вленное на Конференции, имеет один голос». 

Союз Советских Социалистических Республик (A/CONF. 
62/6) - Заменить пункт I следующими пунктами и изме
нить соответственно нумерацию остальных пунктов: 

« 1. Решения Конференции по всем вопросам существа 
принимаются, как правило, путем консенсуса. Голосова
ние проводится лишь в исключительных случаях, когда 

были исчерпаны все усилия по достижению консенсуса, и 
лишь после внесения Генеральным комитетом рекоменда
ции о применении метода голосования. 

2. В случае проведения голосования решения Конфе
ренции по вопросам существа принимаются большинством 
в 9/10 присутствующих и участвующих в голосовании пред
ставителей» . 

Соединенные Штаты Америки (A/CONF.62/7/Rev.l) 
Изменить формулировку пункта I следующим образом: 

« 1. Решения Конференции по всем вопросам существа 
принимаются большинством в две трети представителей 
государств, участвующих в этой сессии Конференции». 

Австралия (A/CONF.62/9) Изменить формулировку 
пункта I следующим образом: 

«!. Решения Конференции по всем вопросам по сущест
ву, включая решение согласно правилу 37 о начале голо
сования, принимаются большинством в, две трети присут
ствующих и участвующих представителей при условии, 
что такое большинство будет включать по крайней мере 
простое большинство участников Конференции» . • 

Испания (A/CONF.62/10) Изменить формулировку 
пункта 3 следующим образом: 

«3. Конференция определяет, является ли тот или иной 
вопрос вопросом по существу или вопросом процедуры~. 

Мадагаскар и Объединенная Республика Танзания (А/ 
CONF.62/12) - Опустить пункт 3 и изменить формули
ровку пункта 2 следующим образом: 

«2. За исключением случаев, когда в настоящих пра

вилах предусмотрено иное, решения Конференции по всем 
вопросам процедуры, включая решения о том, является ли 
тот или иной вопрос вопросом процедуры или вопросом 

существа, принимаются простым большинством присут:т• 
вующих и участвующих в голосовании представителеи:о. 

Испания (A/CONF.62/10/Add.l) - Изменить формулиро& 
ку текста следующим образом: 
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относится к представителям, присутствующим при -голосо

ван11н н голосующим «за» или «пр·отив». Представители, 
которые воздерживаются от голосования, рассматривают

ся как не участвующие в голосовании. 

Формы голосования 

Правило 41 

1. Голосование на Конференции обычно . проводится под
нятием рук или вставанием, однако любой представитель 
может потребовать поименного голосования. Поименное 
голосование проводится в английском алфавитном поряд
ке названий государств, участвующих в Ко~1ференции, на
чиная с делегации, определяемой Представителем по 
жребию_ 

2. Если Конференция проводит голосование с помощью 
механического обору давания, голосование поднятием рук 
или вставанием с мест заменяется голосованием, не зано

симым в отчет заседания, а поименное голосование заме

няется голосованием, заиосимым в отчет заседания. Любой 
представитель может потребовать, чтобы результаты го
лосования были занесены в отчет заседания . Когда прово
дится голосование, заносимое в отчет заседания, Конфс
реIщия, если нет иного требования со стороны одного из 
представителей, не прибегает к порядку поименного вызо
ва государств; тем не менее резу.,ьтаты голосования занп

сятся в отчет заседания в том же порядке, что и при по

именном гплосовании. , 

Порядок, соблюдаемый при голосовании 

Правило 42 

После того как Председатель объявит о начале голосо
вания , ни один представитель не может прерывать голо

сования, кроме как выступая по порядку ведения заседа
ния в связи с проведением данного голосования. Предсе
датель может разрешить представителям высказаться по 

мотивам голосования как до, так и после голосования за 

исключением случаев, когда проводится тайное голосова
ние. Председатель мож·ет ограничить время, предоставляе

мое для таких выступ.,ений. 

Раздельное голосование 
по предложениям н поправкам 

Правило 43 
Каждый представитель может предложить, чтобы по от

дельным частям предложения или поправки проводилось 

раздельное голосование. В случае возражений против · тре
бования о раздельном голосовании это требование ста
вится на голосование. В случае принятия требования о 
раздельном голосовании принятые. части предложения или 
поправки ставятся затем на голосование в целом. Если 
все постановляющие части предложения или поправки от
клоняются, то предложение или поправка считаются от

клоненными в целом . 

Порядок голосования по поправкам 

.Правило 44 
Если к предложению вносится поправка , то она ставится 

на голосование , раньше, этого предложения . Если к пред
.,ожению вносятся две нли более поправок, то Конферен
ция проводит голосование сначала по поправке, наиболее 
отдичающеiiСЯ по существу от первоначадьного предложе
ния, зате~I по поправке, · которая менее от.,ична от него, 
и так далее, пока все поправки не будут поставлены на 
голосование. Однако, если необходимым следствием при
нятия одной поправки является отклонение другой поправ
ки, последняя поправка не ставится на голосование. Если 
одна или более поправок приняты, то про-водится голосо
вание по измененному таким образом предложению. Пред
ложение считается поправкой к другому предложению, 
если оно добавляет что-либо к нему, исключает что-либо 
из него или изменяет часть его. 

Предложенные поправки 

«В настоящих правилах процедуры выражение «присут
ствующие и участвующие в голосовании представители»

относится к представителям, присутствующим при голосо

вании и голосующим «за», «против» или воздерживаю

щимся от голосования». 

Нидерланд~t {A/CONF.62/11) - После правила 42 вклю
чить новое правило под заголовком «Голосование по пред
ложениям»: 

Правило 42А 

«Голосование по тексту, который, по заявлению госу-· 
дарства-автора, до.,жен служить частью общей догово
реююсти, ·проводится лишь в рамках серии голосований, 
проводимых с целью разрешения всех связанных с этим 

вопросов». 

Перу (A/CO:--JF.62/13) - Включить новое правило после 
правила 44 под заголовком «Совместное голосование по 
связанным между собой предложениям» : 

Правило 44А 

«Любой представитель может пред.~ожить, чтобы два 
или несколько предложений рассматривались как связан
ные вопросы и чтобы по ним проводиJ~ось совместное 
голосование. Если какой-либо представитель возражает 
против предложения о совместном голосова1Iии, то это 
предложение ставится на голосование. Если предложение 
о -совместном голосовании принимается , то после раздель
ного голосования по каждому предложению те предло· 
жения, которые принимаются в ходе данного раздельного 
голосования, ставятся на совместное голосование. Если 
при совместном го.,осовании не удается получить требуе
мого большинства голосов, то считается, что связанные 
предложения были отклонены в целом ». 
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Порядок голосования по предложениям 

Правило 45 

1. Если два или более предложений относятся к одному 
и тому же вопросу, то Конференция, если она не примет 
иного решения, проводит голосование _по предложениям в 

том порядке, в котором они были внесены, учитывая 
пункт 2, ниже. 

2. Если в тексте, по которому Конференция проводит 
голосование, содержатся факультативные или альтерна
,ивные части, Конференция проводит по ним голосование 
в порядке, устанавливаемом в соответствии со следующей 

процедурой : 

а) в том с.,учае, 1<0гда с помощью слож_ных скобок 
или других средств указывается, что Конференции необ
ходимо- рассмотреть вопрос о включении или исключении 

факультативных частей, проводится голосование в пер 
вую очередь по тем частям, которые заключены во внут

ренние скобки, в том числе по любым предложенным 
к ним поправкам ; 

Ь) выбор альтернативных частей производится только 
после принятия всех решений, необходимых для уста
новления точной формулировки каждой такой части, в 

·том числе и решения по любым предложенным к ним 
поправкам; 

с) д.,я опреде.1ения порядка голосования по альтер
нативным частям каждому представителю будет пред
.,ожено указать ~,юбым предложенным Председате.,~м 
способом ту а.,ь·тернативную часть, по которой он хо
те., бы го.,осов ать в первую очередь; порядок голосова

ния опреде.,яется на основании чис.,а представите.,еii. 
отдавших предпочтение той и.1и иной а.,ьтернативной 
части . и 11ри ус.,овии равенства этого чис.,а в отноше

нии неско.,ьких а.,ьтернативных частей Председате.1ь 
опреде.1 яет 11орядок го.1 осова11ия 110 ню1 жеребьевкой . 

Выборы 

Лравило 46 

Если Конференция не нримет иного решения. все вы
боры проводятся та~"1ным голосованием . 

Правило 47 

1. В случае, если необходимо избрать одно лицо или 
одну делегацию и ни один кандидат не получает при пер

вом голосовании большинства голосов присутствующих и 
участвующих в rо.,осовании представителей, проводится 
второе голосование. ограниченное двумя кандидатами, по

.,учившими н аибольшее чис.10 голосов . Если при втором 
rо.1осовании голоса разде.,яются поровну, избрание того 
и.1и другого из этих двух кандидатов опреде.1яется Пред
седате.1ем при помощи жребия . 

2. Ес.,и при первом голосовании голоса разделяются 

11оровну между более чем двумя кандидатами, получив
шими наибольшее число го.,осов. проводится второе голо

сование. Если прн втором голосовании голоса вновь раз

де.1яютс>1 поровну между более чем двумя кандидатами, 
число кандидатов сокращается до двух путем жеребьевки, 
н голосование, ограниченное оставшимися двумя кандида
тами. проводится да.,ее в соответствии с предыдущим 

11унктом . 

Правило 48 
Если путем выборов и при один аковых условиях необ

ходимо заполнить одновременно два или несколько мест. 
то избираются те кандидаты. в числе, не превышающем 
число таких мест, которые при первом голосовании полу
чи,1и большинство голосов присутствующих и участвующих 
в голосовании 11редста вителеil . Если число кандидатов. по
:1 у,;ивши х такое бо.,ьшnнство го.1осов. оказывается меньше 
числ а лиц или делегаций, подлежащих избранию, то для 
заполнения остающихся мест проводятся дополнительные 
голосования, причем эти голосования ограничиваются кан
дидатами , получившими наибольшее число голосов при 

Предложенные поправки 

Камерун, Кения, Колумбия, Мексика, Объединенная Рес
публика Танзания и Чили (A/CONF.62/4) и Пакистан 
(A/CONF.62/20) - Опустить пункт 2 11 изменить форму
лировку следующим образом : 

«Если два или более предложе1шй относятся к одному 
и тому же вопросу, Конференция, если она не пр11мет 
иного решения , проводит rо,1осование по предложениям в 

том порядке, в котором они были в11есе11ы:. . 
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предыдущем голосованин, и число их не должно превы

шать более чем вдвое число подлежащих заполнению мест, 
однако посде третьего безрезультатного голосования голо
са могут подаваться за любое лицо или любую делега
цию, имеющую право быть избранной . Если три не оrра-
11иченных в указанном выше смысле голосования не дают 

требуемых результатов, следующие три голосования огра
ничиваются кандидатами, получившими наибольшее чисдо 
rо.,осов при третьем неограниченном rо.1осова11ии, н чис.,ю 

их не должно превышать бо.1ее чем вдвое число подлежа
щ11х заполнению мест, после этого производятся три сле

дующих неограниченных голосования и так далее до тех 

пор, пока все места не будут заполнены. 

Раэделенне голосов поровну 

Правило 49 

Если по какому-.,ибо вопросу, помимо выборов. го.,оса 
разде.,яются поровну, то предложение считается отк.10-

ненным. 

ГЛАВА VII 
КОМИТЕТЫ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

Учреждение 

Правило 50 

Помимо Ге11ера.,ьного комитета, Редакцнон,юго ко~ште
та н Комитета по проверке по.1номо•1ий, Конференция уч
реждает три г.1авных комитета. сфера компетенции кото
рых опредедяется Конференцией. Конференция и каждый 
комитет могут с учетом правила 16 создавать вспомога
те.,ьные органы (подкомитеты или рабочие группы). 

Представительство в главных 

комитетах 

Правило 51 

Каждое государство, участвующее в Конференции, мо
жет быть представлено одним лицом в каждом из главных 
комитетов . Оно может назначать в эти комитеты необхо
димых заместителей, представителей и советников . 

Редакционный комитет 

Правило 52 

Конференция назначает Редакционный комитет на срок 
всех сессий. Редакционный комитет состоит из 23 членов, 
включая его Председателя; Генеральный докладчик мо
жет участвовать в работе Редакционного комитета без 
права голоса. По просьбе Конференции и·JЖ • глав,ных ко
митетов этот комитет подготавливает проекты и дает кон
сультацин по составлению проектов. Он координирует и 
рассматривает формулировки всех переданных ему тек
стов и докладывает в зависимости от обстоятельств либо 
Конференции, либо главному комитету. 

Предложенные поправки 

КаАtерун, Кения, Колумбия, Мексика, Объединенная Рес
публика Танзания и Чили (A/CONF.62/4) - Изменить 
формулировку правила 52 следующим образом: 

«Конференция избирает Редакционный комитет на срок 
всех сессий. Редакционный комитет состоит из 23 членов. 
Комитет без возобновления дискуссии по любому из во
просов существа формулирует проекты и вносит рекомен
дации · о формулировках проектов по просьбе Конферен
ции или главного комитета, координирует и уточняет фор· 
мулировки проектов всех текстов, переданных ему, а так
же докладывает в зависимости от обстоятельств либо Кон
ференции, либо главному комитету. Комитет не наделяет
ся никакими полномочиями илн функциям11 в отношен1111 
первоначального представления текстов». 

Пакистан (A/CONF.62/21) - Подпоправка к изложенной 
выше поправке (A/CONF.62/4): изменить формулировку 
предпоследнего предло.жения следующим образом : 

«Комитет без возобновления дискуссии по любому нз 
вопросов существа формулирует проекты и вносит реко
мендации о формулировках проектов по просьбе Конфе
ренции или главного комитета, координирует и уточняет 
формулировки проектов всех текстов, переданных ему. 
не искажая каким-либо образом их смысла и существа, 
а также докладывает Конференции, либо главному ко-
митетр. 

Ватикан (A/CONF.62/5) - Добавить следующее пред.~о-
жение: 
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Проект Генеральноrо секретаря 

Должностные лица и выборы 

Правило 53 

За исключением должностных лиц главных комитетов и 
Председателя Редакционного комитета, каждый комитет и 
вспомогательный орган на основе правила 16 избирает 
своих должностных лиц. Выборы производятся тайным 
голосованием, если комитет или орган не примет иного 

решения в случае выборов, когда выдвинута только одна 
кандидатура. Выдвижение каждой кандидатуры ограничи
вается выступлением одного оратора, после чего комитет 

или орган немедленно приступает к выборам. 

Должностные лица, порядок ведения 
заседаний и rощ1сование 

Правило 54 

Правила, касающиеся должностных лиц Конференции, 
порядка ведения заседания и _ голосо.в_ания, содержащиеся 
в главах 11 (правила 6-12А), V (правила 21-37) и VI 
(правила 38-49), выше, применимы с соответствуЮЩJIМИ 
изменениями к работе комитетов и вспомогательных ор

ганов, за исключением того, что: 

а) председатели Генерального комитета, Редакционного 
комитета и Комитета по проверке полномочий и председа
тели вспомогательных органов могут _ принимать участие в 

голосовании; 

Ь) большинство представителей в Генеральном комите
те, Редакционном комитете или Комитете по проверке 
полномочий или в любом вспомогательном органе состав

JIЯЮТ кворум; 

с) решения комитетов и вспомогательных органов при

нимаются простым большинством присутствующих и уча
ствующих в голосовании представителей за исключением 
случая повторного рассмотрения какого-либо предложе
ния, ко_rда необходимо большинство, предусмотренное в 

правиле 35; 
d) ни один главный комитет, если имеются возражения_, 

не может принимать предложение о прекращении прении 
по рассматриваемому вопросу или приступать к rолосова• 
нию по вопросу по существу без разрешения на то со 

стороны Конференции. 

Предложенные поправки 

«Каждое государство, участвующее в Конференции и не 
являющееся членом Редакционного комитета, имеет право 
разъяснить в Комитете свои мнения по любому предло
женному им тексту» . 

Испания (A/CONF.62/10) * - Изменить формулировку сле
дующим образом: 

«Конференция учреждает Редакционный комитет в со
ставе 23 членов. Комитет координирует и рассматривает 
формулировки всех текстов, переданных ему главными 
комитетами или Конференцией, и надлежащим образом 
докладывает им». 

Турция (A/CONF.62/8) - После правила 52 добавить сле
дующее новое правило: 

Правило 52А 

«Авторы проектов предложений имеют право принимать 
участие в заседаниях Редакционного комитета во время 
рассмотрения этих предложений. Редакционный комитет 
может принять решение пригласить участников Конфе
ренции участвовать в заседаниях Комитета во время рас
смотрения любых предложений или проектов статей, пере
данных ему ,[{ЛЯ формулирования . Участие в заседаниях 
Редакционного комитета в соответствии с настоящим пра
вилом является участием без права голоса». 

Союз Советских Социалистических Республик (A/CONF. 
62/6) - Изменить формулировку пункта с таким образом, 
чтобы предусмотреть в нем такой же порядок принят:tя 
решений, который установлен в соответствии с замеча

ниями по правилам 39 и 15. 

Соединенные Штаты Америки (A/CONF.62/7/Rev. l) - Из
менить формулировку пункта с следующим об1;1азом : 

«с) решения комитетов и вспомогательных органов при

нимаются большинством представителей государств, уча
ствующих в этой сессии Конференции и имеющих право 
участвовать в работе соответствующего комитета или 
вспомогательного органа, за исключением случая повтор
ного рассмотрения какого-либо предложения, для которого 
требуется большинство, предусмотренное в правиле 35:.. 

Ка,нерун, Кения, Колумбия, Мексика, Объединенная Рес
публим Танзания и Чили (A/CONF.62/4) - Изменить 
формулировку пункта d следующим образом: 

«d) прямеюiя правило 37, Председатель главного ко
митета не может переносить голосование более одного 
раза». 

• Эта поправка была предложена к первоначаJtьному 

варианту правила 52 (A/CONF.62/2), до того как было 
изменено второе предложение согласно документу (А/ 
CONF.62/2/Add.l, пункт 5. 
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Проект Генерального секретаря 

Уснлня по согласованню предложений 

Правило 55 

Авторы конфликтующих предложений должны стре-
миться достигнуть договоренности относительно единого 

предложения и.,и ограниченного числа альтернативных 

предложений. В этом им могут оказывать содействие долж
ностные лица соответствующего главного комнтета. Пред

седатель периодически докладывает Комитету о достигну
том прогрессе, а также докладывает в том случае, когда, 
по мнению до.,жностных лиц, дальнейшие усилия по со

гласованию определенного комплекса предложений вряд 
ли окажутся успешными. 

ГЛАВА VIIJ 

ЯЗЫКИ И ОТЧЕТЫ ЗАСЕДАНИЯ 

Языкн Конференцнн 

Правило 56 

Языками Конференции являются английский, испанский, 
китайский, русск111i 11 французский. 

Устный перевод 

Правило 57 

1. Речи, произносимые на одном из языков Конференции, 
переводятся устно на остальные указанные языки. 

2. Каждый представитель может произносить речь на 
.,юбом другом языке, помимо языков Конференции . В этом 
случае он сам принимает меры к тому, чтобы его речь 
была устно переведена на один из языков Конференции, 
и устные переводчики Секретариата при переводе на дру
гие языки Конференции могут принять за основу устный 
перевод на первый такой язык. 

Отчеты о заседаниях 

Правило 58 

1. Краткие отчеты ~ -•пленарных заседаниях Конферен
ции и заседаниях главных комитетов составляются на язы

ках Конференции. В возможно короткий срок они направ
ляются всем делегациям, которые в течение пяти рабочих 
дней после распространения краткого отчета сообщают 
Секретариату о любых изменениях, которые они хотели 
бы внести. 

2. Секретариат ведет магнитофонную запись заседаний 
Конференции, главных комитетов и вспомогательных ор
ганов, если они примут таксе решение. 

ГЛАВА IX 

ОТКРЫТЫЕ И ЗАКРЫТЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Пленарные заседания и заседания 
комитетов 

Правило 59 

Пленарные заседания Конференции и заседания коми
тетов являются открытыми за исключением тех случаев, 

когда соответствующий орган принимает иное решение. 

Заседания вспомогательных органов 

Правило 60 

Предложенные поправки 

Камерун, Кения, Колумбия, Мексика, Объединенная Рес
публика Танзания и Чили (A/CONF.62/4) - Опустить это 
правило. 

Австралия (A/CONF.62/9) - Изменить формулировку вто
рого предложения следующим образом: 

«В этом им могут оказать содействие выборные долж
ностные лица соответствующего главного комитета». 

Мадагаскар и Объединенная Республика Танзания (А/ 
CONF.62/12) - Изменить формулировку текста следую
щим образом: 

«Председатель периодически докладывает Комитету о 
достигнутом прогрессе». 

Пакистан (A/CONF.62/20) - Опустить последнее предло
. жение. 

Испания (A/CONF.62/10) - В пункте 1 изменить форму
лировку второго предложения следующим образом: 

«Они распространяются в возможно короткий срок и 
одновременно на всех языках Конференции среди всех 
представителей, которые в течение пяти рабочих дней 
после распространения краткого отчета сообщают Секре
тариату о любых изменениях, которые они хотели бы вне
сти». 

Как правило, заседания вспомогательных органов явля- Италия (A/CONF.62/18) - Добавить следующее предло-
ются закрытыми. жение: 

«Любое государство, участвующее в Конференции и не 
являющееся членом таких вспомогательных органов, имеет 
право разъяснить свои мнения со~тветствующему органу 
в отношении любого текста, которын был предложен ему>. 
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Проект Генерального секретаря 

Сообщения для печати 

Правило 61 

После окончания любого закрытого заседания может 
быть издано сообщение для печати через посредство Сек
ретаря-исполнителя. 

ГЛАВАХ 

НАБЛЮДАТЕЛИ 

Наблюдатели от межправительственных 
организаций 

Правило 62 

1. Специализированные учреждения, Международное 
агентство по атомной энергии и другие межправительст
венные организации, приглашенные на Конференцию, мо
гут назначить представителей для участия - по пригла
шению Председателя Конференции, главного комитета или 
вспомогательного органа в зависимости от конкретного слу

чая в качестве наблюдателей - без права голоса в ра
боте Конференции, главных Комитетов и по мере необхо
димости вспомогательных органов при рассмотрении во

просов, входящих в сферу их деятельности. 

2. Письменные заяЕления таких наблюдателей распрост
раняются Секретариатом среди делегаций на Конферен
ции. 

Представители Совета Организации 
Объединенных Наций по Намибии 

Правило 62А 

1. Совет Организации Объединенных Наций по Намибии 
может назначить представителей для участия - по пригла
шению Председателя Конференции, главного комитета или 
вспомогательного органа в зависимости от конкретного 

случая - без права голоса в работе Конференции, глав
ных комитетов и по мере необходимости вспомогательных 
органов при рассмотрении вопросов, входящих в сферу 
компетенции Совета. 

2. Письменные заявления Совета распространяются Сек
ретариатом среди делегаций на Конференции. 

Наблюдатели от неправительственных 
,организаций 

Правило 63 

1. Приглашенные на Конференцию международные не
правительственные организации могут назначить предста

вителей для присутствия в качестве наблюдателей на от
крытых заседаниях Конференции и ее главных комитетов. 

2. По приглашению Председателя Конференции или 
главного комитета и с одобрения соответствующего ор
гана эти представители могут делать устные заявления по 

вопросам, входящим в сферу их деятельности . 

Испания (A/CONF.62/10) - Изменить формулировку 
пункта 1 следующим образом: 

«1. Приглашенные на Конференцию международные не
правительственные организации могут назначить наблю
дателей на открытых заседаниях Конференции и ее глав
ных комитетов». 

З. Письменны~ заявления, представленные этими непра

вительственными срrанизациями по вопросам, в которых 

,они располагают сп -:::циальным опытом и которы: связаны 
,с работой Конференции, распространяются Секрс:тариатом 
в том коли~;~ст.зе и на тех языках, как они были пред
ставлены. 

Предложенные поправки 

Испания (A/CONF.62/10) - Изменить формулировку 
пункта 1, заменив слова «представителей, которые могут 
принимать участие в качестве наблюдателей», словами «на
блюдателей, которые могут принимать участие» . 

Пакистан. (A/CONF.62/20) - Изменить формулировку 
пункта 1 следующим образом: 

«!. Совет Организации Объединенных Наций по . Нами
бии может назначить представителей для участия без пра
ва голоса в работе Конференции; главных комитетов и по 
мере необходимости вспомогательных органов». 

Ватикан (A/CONF.62/5) "' - Добавить следующий пункт: 

«Письменные заявления таких наблюдателей от между
народных организаций распространяются Секретариатом 
среди делегаций на Конференции». 

" Эта поправка была предложена к первоначальному 

варианту правила 63 (A/CONF.62/2), до того как к нему 
были добавлены два новых пункта A/CONF.62/2/Add.2, 
пункт 4. 
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Проект Генерального секретаря 

ГЛАВА XI 

ПОПРАВКИ К ПРАВИЛАМ ПРОЦЕДУРЫ 

Порядок внесения поправок 

Правило 64 

Поправки в настоящие правила процедуры могут быть 

внесены по решению Конференции, принятому большинст

вом в две трети голосов присутствующих • 11 участвующих 

в голосовании представителей, после того как Генераль

ный комитет сообщит о предлагаемой поправке. 

Предложенные поправки 

Соединенные Штаты Америки (A/CONF.62/7/Rev.l) -
Изменить формулировку текста следующим образом: 

«Поправки в настоящие правила процедуры могут быть 
внесены по решению Конференции, принятому большинст
вом в две трети представителей государств, участвующих 

в работе этой сессии Конференции, после того как Гене
ральный комитет сообщит о предлагаемой поправке». 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ДЖЕНТЛЬМЕНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ, ОДОБРЕННОЕ ГЕНЕРАЛЬНОП АССАМБЛЕЕR 

НА СВОЕМ 2169-м ЗАСЕДАНИИ 16 НОЯБРЯ 1973 ГОДА 

Признавая, что Конференция на своей первой сессии 
примет прави.,а процедуры, включая правила о формах 
rолосова1111я, и принимая во внимание, что проблемы мор-

ского пространства тесно взаимосвязаны и требуют рас

смотрення их в целом, а также желательность принятия 

конвсIщи11 по морскому праву, которая получит возможно 

наибо.,ее широкое признание, 

Генеральная Ассамблея считает, что Конференция долж
на приложить все усилия для достижения согласия по 

основным вопросам на основе согласованного мнения, что 

не следует проводить голосование по таким вопросам до 

тех пор , пока не будут исчерпаны все усилия по. дости
жению согласованного мнения ; и далее считает, что для 

этой цели Конференция на своей первой сессии рассмот
рит вопрос о разработке соответствующих средств. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/L.2 и Add.l 

Перечень заинтересованных неправительственных организаций, имеющих консультативный статус 
при Экономическом и Социальном Совете • 

1. В соответств1111 с пунктом 8 резолюции 3067 
(XXVI 11) Генеральная Ассамблея просила Гене
рального секретаря плигласнть для участия в 

Конференции неправительственные организации 
в соответствии с пунктом 9 резолюции 3029 А 
(XXVII), который гласит следующее: 

«просит Генерального секретаря при условии 
одобрения Конференцией предложить заинте
ресованным неправительственным организаци

ям, имеющим консультативный статус при Эко
номическом и Социальном Совете, направить 
наблюдателей на Конференцию» . 

2. Следующие неправительственные организации, 
имеющем консультативный статус ripи Экономи
ческом и Социальном Совете, выразили желание 
быть включенными в, перечень, который должен 
быть представлен Конференции на утверждение: 

Категория I 

Международная торговая палата 

Международная конфедерация свободных проф-
союзов 

Международный кооперативный альянс 

Международный совет женщин 

Международное студенческое движение содейст
вия Организации Объединенных Наций 

Всемирная федерация породненных городов 

[Подлинный текст на английском языке] 
[19 июня и 15 июля 1974 года] 

Всемирная 1<онфедерация труда 

Всемирная федерация ассоциаций содействия Ор--
ганизации Объединенных Наций 

Категория / / 

Фонд Карнегн в защиту мира между народами 

Всемирный консультативный комитет друзей 
(квакеров) 

Международная авиатранспортная ассоциация 

Международная ассоциация юристов 

Международная палата по судоходству 

Международная конференция католических об-
щин 

Международный совет по вопросам права, касаю-

щимся окружающей среды 

Международный совет научных союзов 

Международная федерация по правам человека 

Международная ассоциация гостиниц 

Ассоциация международного права 

Ме_ждународная организация потребительских 
союзов 

~\1.еждународный союз по охране природы и ес

тественных богатств 

Панамериканская федерация инженерно-техниче

ских обществ (УПАДИ) 
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Международная женская лига «За мир и сво-
боду» 

Всеобщее движение за всемирную федерацию 

Центр всеобщего мира посредством права 
Список 

Международная ассоциация исследований 

Латиноамериканская ассоци~ция институтов по 
развитию финансов 

Азиатское общество по вопросам окружающей 
среды 

Институт Фореста по исследованию 
rop 

Друзья земли (ФОЕ) 

океанов и 

Межамериканский совет по торговле и производ
ству 

Международная ассоциация сторонников свобо-
ды вероисповедания • 

Международный институт 110 вопроса:-.~ окружаю
щей среды 

Международный 11нст11тут океанологин 

Организация «Взаимная помощь правительствен-
ных нефтяных компаний Латинской Америки» 

Национальное общество Одобона 

Национальные советы железных дорог Европы 
Клуб «Сьерра » 

Общество международного развития 

Объединенная служба моряков 

Всемнрная федерация научных работннков 

Всемирное общество эюrстнкн 

3. Генеральный секретарь предлагает по утвер
жденин этого перечня Конференшrеi1 направить 
11р11глаше1111я орга1111заu11я~1 в соответств1111 с по

ложе1111ящ1 оышеуно,rянутых резо:1юш1ii. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/L.3 и ADD.1-4* 

Австралия, Австрия, Алжир, Аргентина, Афганистан, Багамские острова, 
Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Белорусская Советская Социалисти
ческая Республика, Берег Слоновой Кости, Бирма, Болгария, Боли
вия, Бразилия, Бурунди, Бутан, Венгрия, Верхняя Вольта, Гаити, 
Гайана, Гамбия, Гана, Гватемала, Германская Демократическая 
Республика, Гондурас, Греция, Даrомея, Дания, Демократическая 
Республика Йемен, Доминиканская Республика, Египет, Заир, Зам 
бия, Западное Самоа, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, 
Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Йемен, Канада, Катар, 
Кения, Кипр, Китай, Колумбия, Конго, Корейская Республика, Ко
ста-Рика, Куба, Кувейт7 Кхмерская Республика, Лаос, Лесото, Ли
берия, Ливан, Ливийская Арабская Республика, Маврикий, Маври
тания, Мадагаскар, Малайзия, Мали, Мальта, Марокко, Мексика, 
Монголия, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зелан
дия, Норвегия, Объединенная Республика Камерун, Объединенная 
Республика Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, 
Пакистан, Панама, Лараrвай, Перу, Польша, Республика Вьетнам, 
l'умыния, Сальвадор, Саудовская Аравия, Сенегал, Сингапур, Си
рийская Арабская Республика, Сомали, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Амери
ки, Союз Советских Социалистических Республик, Судан, Сьерра 
Леоне, Таиланд, Toro, Тонrа, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, 
Уганда, Украинская Советская Социалистическая Республика, 
Уругвай, Федеративная Республика Германии, Фиджи, Филиппины, 
Финляндия, Франция, Чехословакия, Чили, Швеция, Шри Ланка, 
Эквадор, Югославия, Ямайка и Япония: проект резолюции 173 

[Подлинный текст на испанском языке] 
[23 июля 1974 года] 

ДАНЬ ПАМЯТИ СИМОНА БОЛИВАРА, ОСВОБОДИТЕЛЯ 

Третья Конференция Организации Объединенных Наций по .морскому 
праву, 

• Документы A/CONF.62/L.3/Add.l-4 от 17, 19, 22 Й 23 ию.,я предн азн ачены д.1я 
того чтобы добавить 97 а второв к 24 а вторам документа A/CONF.62/L.3 (Аргентина, 
Баг;мские острова , Барба дос, Боливия, Бразилия , Гаити , Гай а на, Гватемала, Гондурас, 
Домшшка нска я Респуб.1 ика , Ко.1 у мб11я , Кост 11 -Рика , Куба, ~ексика, Ник~ра гуа, Пана
~1 а, П а р а гвай, Перу, Сальвадор, Тринидад и Тоба го, Уруrва11, Чи.,и, 51маика). 

11з Принята н а 43- м заседании Конференции . 
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учитывая что 24 июля 197 4 года отмечается дата рождения Осва. 
бодителя, Gимона Боливара, мечтател~, предвозвестившего международ
ную организацию, .исторической личности международного ма,сштаба, 

учитывая, т~кже, что деятельность Симона Боливара, Освободителя, 
в основе которои лежат концепции свободы и справедливост-и, образую
щие фундамент мира и прогресса народов, оставила неизгладимый след 
в .истории и является источником постоянного вдохновения, 

постановляет воздать Симону Боливару, Освободителю на пленар
ном заседании третьей Конференции Организации Объедин~нных Наций 
по морскому праву всеобщие почести с выражением восх.ищения и ува

жения. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/L.4 

Индия, Индонезия, Исландия, Канада, Маврикий, Мексика, 
Новая Зеландия, Норвегия и Чили: рабочий документ 

Представители Индии, Индонезии, Исландии, 
Канады, Маврикия, Мексики, Новой Зеландии, 
Норвегии и Чили провели ряд неофициальных 
консультаций по некоторым вопросам, касаю

щимся морского права. Они представляют сле
дующий проект статей в качестве возможной ос
новы для обсуждения этих вопросов на третьей 
Конференции Организации Объединенных На
ций по морскому праву. 

Выработка этого неофициального рабочего до
кумента не означает снятие предложений, пред
ставленных индивидуально или совместно неко

торыми из вышеуказанных государств, или заме

ну такнх предложений или изложенных позиций 
настоящим рабочим документом; этот документ 
не обязательно отражает их оКDнчательные по
зиции и не наносит ущерба изложенным нацио

нальным позициям. 

ПРОЕКТ ~ТАТЕП 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ МОРЕ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1 

1. <::уверенитет прибрежного государства распро
страняется за пределы его сухопутной террито
рии и внутренних вод, а в отношении государств

архипелагов - их архипелажных вод, на примы

кающий морской пояс, называемый территори
альным морем. 

2. Суверенитет прибрежного государства распро
страняется на воздушное пространство над тер
риториальным морем, равно как на поверхность 
и недра его дна. 

3. Указанный суверенитет осуществляется с со
блюдением положений настоящих статей и дру
гих норм международного права. 

[Подлинный текст на английском языке} 
[23 июля 19l;4 года] 

Статья 2 

Ширина территориального моря ,i:ie должна 
превышать 12 морских миль, отмеряемых от при
менимой исходной линии. 

Статья 3 

Если иное не предусмотрено в настоящих ста
тьях, нормальной исходной линией для измере
ния ширины территориального моря является ли

ния наибольшего отлива вдоль берега, указанная 
на официально признанных прибрежным госу
дарством морских картах крупного масштаба. 

Статья 4 

1. В местах, где берег глубоко изрезан и изви
лист или где имеется вдоль берега и в непо
средственной близости к нему цепь островов, 

для ,проведения исход1ной линии, от ·которой от
меряется ширина территориального моря, мо

жет применяться метод прямых исходных линий, 
соединяющих соответствующие точки. 
. . 

2. При проведении таких исходных линий не до
пускается сколько-нибудь заметных отклонений 
от общего направления берега, а районы моря, 
лежащие с внутренней стороны этих линий, дол
жны быть достаточно тесно связаны с береговой 
территорией, чтобы на них мог быть распростра
нен режим. внутренних вод. 

3. В случаях, когда согласно положениям пунк
та 1 применяется метод прямых исходных линий, 
при установлении отдельных исходных линий мо
гут приниматься в расчет особые экономические 
интересы данного района, реальность и значение 
которых явно доказаны их длительным осущест-

влением. 
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4. Система прямых исходных линий не может 
применяться государством таким образом, чтобы 
территориальное море другого государства ока

залось отрезанным от открытого моря. 

ГОСУДАРСТВА-АРХИПЕЛАГИ 

Стаrгья 5 

1. Государством-архипелагом яв~яется государ
ство, состоящее целиком или в основном из од

ного или более архипелагов. 

2. Для целей настоящей статьи архипелаг пред
-ставляет собой группу островов, включая части 
островов, с находящимися между ними водами 

и другими природными образованиями, которые 
настолько тесно взаимосвязаны, что входящие в 

его состав острова, воды и другие природные об
разования составляют единое географическое, 
экономическое и политическое целое или счита

ются таковыми в историческом плане. 

Статья 6 

1. Государство -архипелаг может применять 
метод прямых исходных линий, соединяющих 
наиболее выдающиеся в море точки наиболее 

-отдаленных островов и обсыхающих рифов архи-
пелага при пр~)Ведении исходных линий, от кото
рых отмеряется ширина территориального моря, 

экономической зоны и от которых определяется 

. действие других особых юрисдикций. 

2. Ес~и при проведении таких исходных линий 
включается часть моря, традиционно используе

мая ближайшим и прилегающим соседним госу

дарством для прямой связи одной части его тер 
ритории с другой, то такую связь следует по

прежнему считать действующей. 

Статья 7 

1. Воды, замкнутые исходными линиями и назы
ваемые в дальнейшем архипелажными водами, 

независимо от их глубины или расстояния от бе
рега, принадлежат государству-архипелагу, к ко

·торому они относятся, и подпадают под его суве

ренитет. 

2. Суверенитет и права государства-архипелага 

распространяются на воздушное пространство 

над его архипелажными водами, а также на во

дяной столб, морское дно и его недра и на все 

ресурсы, содержащиеся в них. 

3. Иностранные суда имеют право мирного· про

. хода через архипелажные воды. 

[Потребуются дополнительные статьи в отно

шении режима и описания прохода по особым 
морским путям архипелажных вод.] 

Статья 8 

Предыдущие положения относительно госу
_дарств-архипелагов не затрагивают установлен-

ный режим в отношении глубоко изрезанной и 
извилистой береговой линии, выдающейся в во
ды, замкнутые цепочкой островов, расположен
ных вдоль побережья, как указано в статье 4. 

АРХИПЕЛАГИ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ЧАСТЬЮ 

ПРИБРЕЖНОГО ГОСУДАРСТВА 

Статья 9 

1. Прибрежное государство с одним или более 
внешними архипелагами, как это определено в 

пункте 2 статьи 5, которые являются неотъемле- • 
мой частью его территории, имеет право приме
нять положения статей 6 и 7 к таким архипела
гам после соответствующего заявления. 

2. Ширина территориального моря прибрежного 
государства с одним или более внешними архи
пелагами, осуществляющего свои права в со

ответствии с настоящей статьей, будет отмерять
ся от применимых исходных линий, в пределах 
которых находятся его архипелажные воды : 

Статья 10 

Положение, касающееся архипелагов, являю
щихся частью прибрежного государства, не за
трагивает установленный режим в отношении 
глубоко изрезанных и извилистых береговых ли
ний, выдающихся в воды, замкнутые цепью ост

ровов, расположенных вдоль побережья, как ука
зано в статье 4 . 

Статья 11 

Положение, касающееся архипелагов, являю
щихся частью прибрежного государства, не нано
сит ущерба режиму государств-архипелагов, как 

предусмотрено в статьях 5, 6 и 7. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА 

Статья 12 

Прибрежное государство осуществляет внутри 

и на всем протяжении района, который нахо
дится за пределами его территориального моря 

и прилегает к нему и который называется ис
ключительной экономической зоной: а) суверен
ные права в целях разведки и разработки есте
ственных ресурсов, как возобновляемых; так и 
невозобновляемых, находящихся на морском 
дне, в его недрах и покрывающих водах; 
Ь) иные права и обязанности, определенные в 
настоящих статьях в отношении защиты и со
хранения морской среды и проведения научных 

исследований. Осуществление этих прав не на
носит ущерба статье 19 настоящей Конвенции. 

Статья 13 

Внешняя граница экономической зоны не дол
жна превышать 200 морских миль~ отсчитывае
мых от применимых исходных линии, от которых 

отмеряется ширина территориального моря. 
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(Соавторы признают необходимость в справед
ливых правах доступа для граждан развиваю

щихся государств, не имеющих выхода к морю, 

и развивающихся государств; • находящихся в 
географически невыгодном положении (подле
жит определению) к живым ресурсам исклю
чительных экономических зон соседних при

брежных государств на основе региональных, 
субрегиональных или двусторонних соглаше
ний. По данному вопросу в скором · времени со
авторами будут представлены статьи.] 

Статья 14 

В экономической зоне морские и воздушные 
суда всех государств, как прибрежных, так и не 
имеющих выхода к морю, пользуются свободой 
судоходства и пролета при условии осуществле

ния прибрежным государством его прав внутри 
района, как это предусмотрено в настоящей Кон
вс,щии. 

Статья 15 

Прuбрежное rocy;ttapeтвo осуществляет свои 
права и выполняет свои обязанности в экономи
ческой зоне, не созАавая неоправданных помех 
другим законным видам использования моря, 

включая при условии соблюдения положений 
настоящей Конвенции прокладку кабелей и тру
бопроводов. 

Статья 16 

Сооружение и использование искусственных 
островов и дrуrих установок на поверхности мо

ря, в водах, на морском дне и в его -недрах в 

экономической зоне осуществляется с разрешения 
прибрежного государства и регулируется им. 

Статья 17 

При осуществлении своих прав на основании 
настоящей Конвенции государства не должны 
препятствовать осуществлению прав или выпол

нению обязанностей прибрежного государства в 
экономической зоне. 

Статья 18 

Прибрежное государство обеспечивает, чтобы 
любая деятельность по разведке и разработке 
внутри его экономической зоны осуществлялась 
исключительно в мирных целях. 

[В отношении экономической зоны потребуются 
дополнительные конкретные статьи.] 

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ШЕЛЬФ 

Статья 19 

1. Прибрежное государство осуществляет суве
ренные права над континентальным шельфом в 

целях его исследования и разработки его при
родных ресурсов. 

2. Континентальный шельф прибрежного госу
дарства простирается за пределы его территори

ального моря на расстояние до 200 миль, отсчи
тываемых от применяемых исходных линий, и на 

всем протяжении естественного продолжения его 

сухопутной территории, где такое естественное 
продолжение простирается за пределы 200 миль. 

3. Положения пункта 2 настоящей статьи не на
носят ущерба положениям, относящимся к дели
митаuии границ между прилегающими и проти

волежащими государствами и содержащимся в 

статьях и других нормах международного права. 

(По вопросу, изложенному в статье 19, потре
буются дальнейшие положения, в том числе 
положения, касающиеся точной демаркации 

границ подводной окраины материка за преде
лами 200 миль; использования континенталь
ного шельфа исключительно в мирных целях; 
делимитации границ между противолежащими 

и прилегающими государствами с сохранением 

существующих прав, включая права по двусто

,ронним соглашениям, и взаимосвязи между 

континентальным шельфом и экономической 
зоной .] 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/L.5 

Документация Конференции: записка Генерального секретаря 

(Подлинный текст на английском языке] 
(8 августа J-974 года] 

Согласно резолюции 3067 (XXVIII) Генеральная Ассамблея пере
дала Конференции «доклады Комитета по мирному использованию дна 
морей и океанов за пределам,и действия национальной юрисдикци,и о его 

работе и все другие соответствующие документы Генеральной Ассамблеи 
и Комитета» . В <:оответствии с этим решен-нем Генеральной Ассамблеи 
Конференция, пр.инимая правило 32 правил процедуры, попановила, 
что «первоначальная документация Конференции состоит •ИЗ докладов 
Комитета по мирному использованию дна морей ,и океанов за пределами 
действия национальной юрисдикции о его работе ,и всей другой соответ
ствующей доку:.1ентации Генеральной Ассамблеи и Комитета » . Учитывая: 
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это положение и для того, чтобы избежать- .~уЖНQrо выпуска и дубли
рования документации, все поправки ,и исправления к предложениям со
держащимся в первонач-альной документации, должны содержать с~ыл
ку на соответствующий текст с указанием настоящего доку:.1ента 
(A/CONF.62/L.5) , а также первоначального условного обозначения и но
мера соответствующего документа. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/L.6 

Заявление Председателя Объединенного комитета Конгресса Микронезии, 
представленное от имени Конгресса Соединенными Штатами Америки* 

ВВЕДЕНИЕ 

От имен1и народа Микро-незии я благодарю Вас, 
г-н Председатель, и Соединенные Штаты, ,которые 
я,вляются управляющей вла•стыо Микронезии от 
имени Организации Объединенных Наций, за пре
доста1вленную нам ,возможность выступить на этой 
Конференции,. Я хотел бы также поблагодарить 
mр.инимающую страну, Венесуэ.,у, за оказанное 
нам радушное гостеп,риим·ство . Я . остановлюсь 
лишь на т•ех 1Вопро.сах, которые представляют 

жизненно важный интерес для Микронезии. 

МJ:{еН'ия, выраженные в этих замеча:н!иях, не 
обязательно совпадают с позицией делегации Со
единенных Штата.в. Я выступаю от имени Микро
незии и ее народа, а ,не от другого чьеrо~либо 
имени. 

Микронезия состоит из более чем двух JЪIC5iЧ 
маленьК'их островов, разбросанных в пределах 
большого района цент.ральной част.и Тихоокеан
ского ба:ссейна. Нашими ооновными группами 
островов являются Каролинск'Ие, Маршалловы и 
1\1\арианские острова . Площадь нашей сухопуl'ной 
территории чрез,вычайно ,мала и насчитывает ,все

го лишь немногим более 700 квадратных миль. 
Население нашей С'Граны довольно равномерно 
распределяется по терр,итор·ии района Микроне
зии, причем 11-1ебольшое число людей населяет 
большое ч·исло ост,ровов. За ИС'ключением двух 
островов, все •наши острова имеют площадь менее 

50 ·квадрат-ных миль. Площадь самых маленьких 
обитаемых ос'l'ро·во,в составляет менее одного ква

_драт-ного ·километра. 

Сотни поколений нашего народа за,ви,сели от 

наших мор·ских ресурсов. Море и сейчас осrается 
нашим основным источником пита·ния, ка,к и ра

нее. В течение более тысячи лет большинеnво на
ших островов были объединены в од,но ед,и1ное по

литическое целое. В те дни средством ,с.вязи ,меж

ду островами были парусные лодки. Во многих 
р_айонах Микронезии они и сегодня ,все еще оста

ются средствам:и сообщения. 

• Настоящий документ распростр~няется в соответствии 
с решением, принятым Конференциеи на ее 49-м заседании. 

[Подлинный текст на английском языкеJ 
{13 иавгуста 1974 годаJ 

Ввиду того что ,сухопу11ная территор,ия нашей 
ст.раны столь 11-1езначительна, жизнь населе.ния ост

ровов :при;вязана 1к морю. Все аспекты нашей жиз
ни отражают эту за1виси'мость от моря, включая 

наши идеалы и имущест1венные концепции. Со
гласно этим ·концепциям, наш народ владеет 

четко опре:делен,ными и очерченными ра'йонамri 
моря, которые ,в ,некоторых ,случаях удалены бо
лее чем на сотни миль от ближайших • островов. 
подобно тому, как они владеют землей. Права 
жителей островов в этих удаленных морских райо
нах я-сно определены и -передаются по :на-следсrву. 

Наруше•ние этих пра'в считается неправс,~ерным 
а1ктом, аналогично нарушению -права собственно
сти. 

Будучи развивающейся страной , она решает ос
новную задачу достижения экономичеекой само
стоятельности, ибо только ,в этом ~случае она смо
жет добиться подлинной -политической ·незав-ис:-1-
м-остп. Однако вследствие малой сухопутной тер
ритории у нас нет ресурсов на суше, достаточных 

для со-здания значительной экономики. У нас нет 
нефти и полезных !Ископаемых . Почти · все наши 
пахотные земли культИ'вированы , однако нам тем 

не менее •приходится в-во~ить продукты ~питания 

для нашего населения. Для достижения эконом;~
ческой ,самостоятельности и политической свобо-

. ды мы должны полагаться ·на ресурсы ,моря , омы

вающего наши острова . 

Микро.незия я·вляется подопечной террито,риЕ:й 
Орrа·низации Объединенных Наций. В будуще,1 
году она будет последней ,подопечной территорией 
из числа всех тех территорий, которые были со
зда:ны Организацией Объединенных Наций ,по.еле 
в-горой мировой ,войны . В настоящее время мы в~
дем переговоры с Соединенными Штатам•и отно
сителыю нового политического статуса . В буду
щем году у ,нас будет овоя Конституционная кон
венц1и я. Мы считаем себя ·суверенным народом. 
хотя осуществление су,веренитета нашим народом 

было временно ,приостановлено силами истории, 

над которыми мы не ,имеем ,власти. Поэтому мы 
считаем, что ,наши интересы как 'И'Нтересы суве

ренного народа должны быть рассмотрены и обе
спечены на этой Конференции. Нет ничего друrо- • 
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го, что интересовало бы нас больше, чем наши 
права 11а морские ресу,рсы. 

В этой связи разрешите мне · .воспользоваться 
возможностью, чтобы поблагодарить Соединен
ные Штаты, управляющую власть подопечной 
территории Тихоокеанские острова, за их содей
ствие в обеспечении нашего участия на этой 
Конференции. Я хотел бы перейти к основным 
вопросам, которые касаются Микронезии. 

ОСТРОВА 

Высказывались мнения, что, вопреки одинако
вому режиму островов согласно сущесmующему 

международному праву, маленькие ос11рова не 

должны иметь преимуществ полной экономиче

ской зоны. В Микронезии имеется два вида острJ
вов: так называемые ~высокие острова rвул,кан,иче

скоrо происхождения, которые зачастую одина,ка

во возвышаются над поверхностью моря, и так 

называемые низкие острова кораллового 111роис

хождения. Эти низкие острова я1вляются надвод
ной частью рифов ·или атоллов, образующих ла,гу
ны, и, как пра·вило, они раоположены 1вок.руr 

этой лагуны. Однако поч-ги все наши ос"рова, как 
высокие, так и низкие, очень невелики. Поэтому 
наш ,народ более всего зависит от моря, видя в 
нем источник жизни. Не будет 1преу.величен:ием 
сказать, что жители Микронезии ,не только очень 
заВ'исят от моря, но что море имеет для них жиз

ненно важное значение. 

Маленькие остро•ва, на которых ,почти не имеет
ся полезных искощ1емых, нуждаются в выгодах 

экономической зоны •и в находящихся там ,мор~
ких ресурсах в гораздо большей степени, чем лю
бые другие тер-ритории. Было бы несправедли1вым 
лишать морских ресурсов тех, кто больше всего в 
них нуждается. 

Высказывались та·кже мнения, что необитаемые 
ОСТlрова не должны иметь полной эконом•ической 
зоны. Почти ,все наши высокие ос,рова :и почти 
все наши атоллы, состоящие из низ·ких островов, 

я,вляюкя обитаемыми. Однако ,некоторые остро
ва я•вляются обитаемыми лишь в течение части 
года, а другие иапользуются не для того, чтобы 
там ж·ить, а для ,рыболовства или для какой-либо 
другой деятельности, но не я1вляюТ1Ся постояЮiым 

· местом жителы::тва. Они тем не менее я~вляются 
важной частью нашей экономики и образа жизн;1, 
как и те острова, на ·которых могут быть постоян
ные жил•ища, но ~которые лишены или почти ли

шены рыбных ,ресурсов в непосредс11венной близо
сти от них . Мы не сч-и,аем, что кр•итерий обитае
мости островов или их размер является .прак

тичным или справедливым. 

Уважаемые представители Фиджи, Тонrа, За
падного Самоа, островов Кука, Папуа - Новой 
Гвинеи, Новой Зеландии, Тринидада и Тобаго :и 
другие ~в ходе обсуждений •в Комитете II умело и 
красноречиво изложили наши соображения по во
просу о ,полной зоне для островО'В. Я не ·буду по-

вторять их заявлений. Однако я хо'Тел бы приrвос
ти здесь небольшую цитату •из доклада Совета П() 
Опеке за 1973 год Совету Безопаоности Органи
зации Объед~иненных Наций, ,в коrором, в частно
сти, отмечается ,наше ,положение. В с·воем докла

де Совету Безопасности Совет .по Опеке заявил: 

«Поскольку мор,ские ресур,сы имеют для МИJк,ро
t1езии огромное значение, важно, чтобы в зонах 

микронезийскоrо су~веренитета была обеспечена 
охрана этих ресурсов, лри,чем Совет хотел бы 
подчеркнуть, что управляющая ·власть несет от

ветственность за такую охрану» 174_ 

ТЕРРИТОРИИ, НАХОДЯЩИЕСЯ 

ПОД ИНОСТРАННЫМ ГОСПОДСТВОМ 

На настоящей Конференции ярко ,проя,вилась. 
тенденция не позволять -колониальным или иност

ранным rосударст,ва.м, осущес11Вляющим rоспод

с11во, ,пожинать те выгоды, которые могут •пр,и,нес

ти экономические зоны зависимых территорий, 
находящихся под их контролем. Мы полностыо 
разделяем озабоченность авторов различных 
предложений, преследующих такую_ цель. Одна
ко мы присоединяемся к на1IIим тихоокеанским 

соседям - Фиджи, Новой Зеландии, Тонга и За
падному Самоа,- исходя из твердого убежде
ния, что . справедливое решение данной пробле

мы заключается в том, Ч'Тобы че11ко преду~смот
реть в конвенции, что такие • находящиеся в 

неблагоприятном политическом положении тер
ритории имеют право устанавливать экономиче

скую зону и что права и блага таких зон 
принадлежат и используются только жителями 

таких территорий. Прибегая к какому-либо 
другому подходу, настоящая Конференция мо
жет лишить зависимые районы именно тех ре
сурсов, которые им больше всего необходимы 
для избавления от такого положения. 

РАЗМЕР ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МОРЯ 

Вопросом огромной важности для островных 
rосударс11в, таких как МИ'кронезия, со~стоящих 
r лавным образом из атоллов •и островов, я1вляется 
размер терриrориальноrо моря •вокруг атоллоз. 

Лагуны атоллов обычно оюружены непрерывной 
или почти непрерывной си,стемой рифов, боль
шинство из которых во время отл•ива остает,ся ,под 

в·одой. Остро·ва атоллового ,происхождения рас

положены на рифе. Лагуны во всех отношениях 
имеют характеристику внутренних вод. При от
мере территориального моря от островов, а не 

от системы рифов, части лагун некоторых атол

лов, однако, технически могут рассматриваться 

как «открытое море». Фиджи, Новая Зеландия, 
Тонга и Западное Самоа внесли предложения с 
целью исправления этого положения, предлагая 

о,мерять территориальное море атолла от кон

тура системы рифо•в. Мы полностью поддержи
ваем этот подход. 

114 Официальные отчеты Совета Безопасности, двадцат~ 
восьмой год, Специальное дополнение .Л~ /, пункт 200. 
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РЫБОЛОВСТВО 

~ хотел бы сделать нооколько ;коротких замеча
нrии 1по вопросу о рыболов-стве. Единственны~ 
имеющим значение ресу,рсом ,в маре ,вокруг ,наших 

• островов я•вляется тунец. У нас нет ,континенталь
ного шельфа; нет никаких перспектИJВ обнаружить 
нефть; другие виды рыб имеются в очень ограюf
ченных ·количесmах; и ,наши моря самые глу,бо

юие 1В мире, что делает разработку минералов в 
-011крытом море трудной ил~и .невозможной ,в б.1ч
жайшем будущем. Поэтому мы особо заинтерес~
ваны - для нас это жизненно важ.ная заинтересо

ванность - -в раоомотрении на этой Конференции 

вопроса о ,режиме для далеко МИ'Грирующих .ви
_дов рыб. 

Бь1.10 выдВ'и.нуто ·предложение о том, что права 
прибреЖ!ных rocyдapcm ,на ресурсы в отношении 
далеко мигрирующих видов рыб, обнаруженных 
и выла,вли,ваемых .в их эконом1и-ческой зоне, долж

ны отличаться от их прав .на другие виды рыб и 

быть меньшими по объему. ВыJI;вигается аргу
мент, чrо далеко МИГР'и,рующие !Виды рыб в тече

:ние ча<:ти овоего ж•ооненного цикла проводят 

больше времен1и •в 011крытом ·море, чем приrбреж
ные ·виды, и что, -следовательно, сохранение за

пасов требует регулирования их добычи в откры
· том море, а также в экономических зонах при

- брежных госуда,рс'I'IЗ. 

Мы согла-сны с этой rоч,кой зрения, однако мы 
.абсолют.но -не можем ,понять, почему различные 
.или дополнительные меры по сохранению для 

конкретных ~видов должны приводить к огран•и:че
: нию прав ~прибрежного ·государrства ,на.р~сурсы в 
-его ЭКОНОМИЧООК,ОЙ зоне. 

В тех <:лучаях, •когда ка;кой-либо вид рыбы на
:ходится ·под угрозой, где бы то ни было:~и IПО какой 
бы то .ни было причине, его необходимо охранять. 
Если для осущес'I!Вления тако_й охраны требуется 

:заключить соглашение между носколькИ1ми rосу

дарс,mа,ми, такое -соглашение неdбходамо за•клю
чить. Если для осущес-гвления та•кой ох.рань~ тр~
буется wздать организацию, ·выпол.няющую 
функции сохранения и раопределения допу<:·тимо
го улова, добываемого в открытом море, следу
ет создать такую организацию и ,наделить ее 111ол

· номоч,иями. 

Если сущеС11Вует расхождение во м,нен,иях отно-
· сителыю того, следует ли организации при.нима1ь 
меры ,по сохранению какого-то вида рыб, можно 
прибегнуть к босприсrрастному и ювалифициро
ванному заключению для ·разрешения этого rВОП-

• роса такой орга.н1изаци,и, как ПродоволысТrВенная 
и сельокохозяйс11ве.нная организация Объединен
ных Наций. НеК,Оторые делегации лредложили та
кой ~подход, и он представляется ,на.м весьма ра-

. зумным. 

Од:наК'О мы :не соглаrс.ны с тем, что для улучшс

~ния сох,ранения за1Пасов следует допускать дне-

криминацию пра,в прибрежных rосударс11в в отно
lIIе!:f,ИИ этнх ~еидов :по сравнению с какими-либо 
другими вндами. Решение сущес11вующих или 
возможных проблем сохранения в ~случае далеко 
м~игрирующих ,видов рыб состоит -не .в ограниче
нии ттра,в прибрежных государств, а в укрепле,нии 
средств сохра.нен,ия и ра~спределения допустимо

го улова. 

Мы ·полностью п·оддержи-ваем принц•и.пы сохра
нения п 111олного иопользова.ния ресурсов ,всех .ви

дО'В рыб. Однако ни 1В коей мере не отходя от 
этих пр.инципов, ,мы считаем, что прибреж-ные го

сударства, ,в,ключая М1икронезию, должны обла
дать следующими ~правами: 

1) ясно выраженным и ,ис~ключ·ительным пред
пrочтителыным ,правом ,в объеме их промысловых 
возможностей, поз,воляющих вылаIвли-вать ,всю 
рыбу ,в их экономической ооне; 

2) rприбреж,ные государс11ва, вrключая Ми-кро
незию, должны :получать разумную ,ком,пенсацию 

за ·всю рыбу, ,вылаIвл1И1ваемую в ·их эконом-иче<:кой 
зоне суда.ми, плавающими .под иностранными 

флагами; и 

3) эти ,права прибрежных государств должны 
быть ясно .выражены в кон·венции. 

Мы считаем, что эти права прибрежные госу
дарс11Ва должны иопользовать без ·возможных за
держек или уклонений. В некоторых ча<:тях зем
ного шара ,крайне необходи_мо уже сейчас при
нять региональные меры по ,сохранению видов 

рыб, а в других частях та·К'ие меры понадобятся в 
будущем. Однако до тех •пор, пока не ·обеспечена 
та-кая региовалЬ:Ная охрана рыбных ресурсон, 
пр.ибреж,ные государс11ва должны -иметь пра·во из
даrвать ;праIвила по их сохранению и распределе

н·ию в отношении 'Своих собс11венных экономиче
оких зон. 

l(ак rолько пра~ва лр,и~брежного государства бу
дут четко определены, мы считаем, что •гораздо 

легче -будет осущеС'Гвить охрану рь1бных росур,сов 
в ма~сштабах региона. По нашему ,мнению, ,к тому 
же положения по " обоопечению соблюдения пра
вил •в любом репионе должны быть достаточно 
строг.ими, чтобы обеапечить <:облюдение их как в 
экономической зоне, так и ,в открытом море, и эти 

положения должны дополняться системой быст-
рого, эффекти,в.ного и обязательного разрешения 
споров, которая должна учитывать нужды малых 

прибрежных -государс11в. Мы считаем, что rвпол.не . 
возмож-но создать сwстему, воплощающую такое 

сочетание •интересов ~прибрежных rосударств и го
сударств, ведущих экспедиционный промысел . 

АРХИПЕЛАГ 

Дру,rи,м вопросом, предста'Вляющи-м огромное 

значение для Микронезии, я·вляется (В().Прос о на
шем статусе, как островном государстве-архи-

• пелаге, расположенном в открытом океане. Кон-
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гросс Микронезии ·в январе 1974 года официально 
утвердил положение Микронезии как архипела
га. Со времени прибытия на данную Конферен
цию мы слышали недвусмысленные озабоченные 
высказывания многих о том, что режимы госу

дарств-архипелагов могут создать затруднения 

для судоходства и что наличие таких режимов 

является препятствием для признания этого ре" 

жима некоторыми нашими соседями, для кото

рых обеспечение безопасности их вод и конт
роль за судоходством представляет большой ин
терес: С другой стороны, вероятно, можно будет 
найти пути согласования этой озабоченности го
сударств-архипелагов с беспокойством о соот
ветствующем международном судоходстве 11 

транзите через архипелажные воды. Сложность 
этого вопроса, как и других подобных вопросов 
на настоящей Конференции, • требует дальней
шего его рассмотрения, в результате чего могут 

быть найдены решения. В этой связи мы остав 
ляем за собой право выступить с замечаниями 
по этому вопросу на следующей сессии Конфе
ренции. 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ 

Наконец, мы хотели бы ,выразить нашу боль
шую озабоченность поисками сооrветствующих 

средств для защиты морей от загрязнения ,всех 
вид'ОВ. В то время ·как опа~сность загрязнения с 
судов 'И в результате деятельности на морском дне 

впол.не ,признается, нас также сильно бес·покоит 
большая неразрешенная проблема удаления отхо
дов радиоактив,ных материалов. Народ Микроне
зии 1пю-особому относикя к этому вопросу. Не
сколько лет тому назад эта проблема решалась 
затоплением таких отходов в открытом море 

вблиз•и наших островов. В настоящее время ясно, 
что опаоность, овязанная с эт.и•м, 111они.малась не 

полностью. Не только Микронезия, но и ~весь мир 
в будущем должен быть гарантирован от анало
гичного потенциально О1Пасноrо экс·периментир~ 

вания и практики. 

вывод 

Мы очень надеемся, что Конференция учтет на 
ше мнение и наше положение. Мы за,в,исим от м~
ждународноrо сообщества в плане решения ,воп
роса о недопущен·ии диокриминации в отношении 

островов или островных государств в этом боль
шом усилии, напра,вленном на разработку н<УВоrо 
и справедливого морского права . Мы надеемся на 
быстрое ·и успешное завершение работы Конфе
ренции в 1975 году. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/L.7 

Австралия, БР-льrия, Боливия, Колумбия, Люксембург, Нидерланды, Сальвадор, Сингапур 
и Соединенные Штаты Америки: рабочий документ об урегулировании споров по морскому праву 

Предста·вител11 ряда стран провели неофиц,11-
альные консультации по вопросам, связанным с 

урегулированием споров, которые могут возник

нуть в соответствии с Ко1:венцией по морскому 
праву. Настоящий рабочий документ, составлен 
ный в результате этих обсуждений, представлен 
в качестве возможной основы для - .дал.ънейших 
обсуждений на следующей сессии Конференции . 
В нем излагаются различные возможные аль

тернативы вместе с замечаниями, указывающи

ми на соответствующие прецеденты . Документ 
необязательно отражает предложения отдель

ных правительств и ни в коей мере не мешает 
любой подготовившей его делегации предста
вить на более поздней стадии свои собственные 
предложения по данному вопросу. 

В тех случаях, когда под конкретным заrоло·в

ком стоит только один текст, это необязательно 
означает, что по этому вопросу нет других мне

ний или что все делегации, которые приннмали 

участие в неофициальных консультациях, со

гласны с необходимостью такого положения. 

1. Обязательство по урегулированию споров мир
ными средствами в соответствии с Конвенцией 

[Подлинный текст на английсколt языке] 
[27 августа 1974 года] 

Альтернатива А 

Договаривающиеся стороны разрешают между 

собой любые ~опоры, касающиеся толкования или 

применения на,стоящей Конвенции, мирными сред
с'Гвами , у~казанными ,в статье 33 У.става Организа
ции Объединенных Наций. 

Альтернатива В 

[Учитывая Декларацию о принципах междун11-

родного ~права , касающихся дружественных отно

шений и сотрудничес'Гва между rосударс11ва.ми в 
соответ.ствии с Уста•вом Организации Объединен
ных Наций] Договаривающиеся стороны разр •~

шают ,между собой .ТJюбые опоры, ,касающиеся 

толкования или примене!{ИЯ настоящей Конвен
ции мирными средс'Гвами ·в соо11ветстви-и с Уста
вом Организации Объединенных Наций. 

Примечание: Соответствующие положения меж-
дународных документов. 

Устав Организации Объединенных Наций, ·статья 
33: 
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« l. Стороны, учас-гвующие ,в любом опоре, про
должение которого могло бы угрожать- поддер
жанию международного мира и безопасности, 
должны прежде всего стараться разрешить опор 

путем переговоров, обследооания, посредниче
ства, примирения, арбит.ража, судебного разби
ратель{:ТВа, обращения ·к региональным орга
нам или с-оrлашениям .или иными мирными 
средствами 1110 ~своему ~выбору. 

2. С0rвет Безо.пасности, когда ·ОН считает это не
обходимым, требует от сторон разрешения их 
спора 1при. ·помощи таIких средств» . 

Декларация принципов, регулирующих режим 
дна морей и океанов и его недр, за предела
ми действия национальной юрисдикции, 
-пункт 15: 

«Стороны 1в любом споре, касающемся деятель
ности ·в этом районе и его ресурсов, разрешают 
та1кой ~спор с помощью ·мер, изложенных 1в ста
тье 33 Уrета1ва Организации Объединенных На
ций, и так~их процедур урегулирования опоров, 
которые :могут быть ооrла,сованы Iв между:На
родном режиме, который должен быть установ
лен » . 

Венская конвенция о праве международных дого
воров 1969 ·года, пункт 3 статьи 65: 

«Если, однако, ~в течение трех месяцев после 
того, каIк с·:горона ~В договоре уведомляет дру,rие 

сrороны о своей претензии -в отношении неза
конности, окончания, ·выхода из доrО1Вора ,или 

временного .прекращения его дейс11вия) по-следу
ет возражение со стороны любого другого уча
стника, 110 участ,ни,ки должны добиваться уреrу
л-ирования с-помощью средств, указан1;1ых в ста

тье 33 Устава ОрrанИ1Зации Объединенных На
ций». 

:Конвенция о рыболовс11ве 1и охране живых ресур
сов открытого моря 1958 года, ·статья 9: 

«Споры, возникающие между rосударс11ва,ми в 
случаях, п·редусмотренных ,статьям·и 4, 5, 6, 7 и 
8 передаются по требованию любой из сторон 
на разрешение специальной ·комиссии 'В соста

Iве 5 членов, если стороны не с-огласятся -и-окать 
решения другими опособам1и мирного урегули
рования в соответствии со статьей 33 Устава 
Организации Объединенных Наций» . , 

Договор между Турцией и Иорда1нией 1947 года , 
статья 4 (Hans Blix and J . Н. Emerson, The 
Treaty Maker's Handbook, Осеапа , Dobbs Ferry, 
N. У., 1973, р. 121): 

«Высокие доrовариIвающиося стороны пред,при

нимают все ,возможные усилия в целях урегу

лирования разногласий, ·которые ,могут ~возник
нуть между ними, мирными ~с,редст.вам:и в соот

ветствии с .положениями статьи 33 Уста1Ва Ор
ганизации Объединенных Наций». 

Декларация о принци~пах ,международно~о права, 
-касающихся дружественных отношени_и и со-

трудничества между государствами ,в соответст
;вии с Уставом Орrа,низации Объединенных На
ций: 

«Каждое государство разрешает овои между
народные споры с д'ругими •государствами мир
ными с.редст.вами таким образом, чтобы не под

,верrать угрозе международный мир, безопас
ность ·и справедливость. 

Государства должны в соо11ветствии с этим 
·стремиться к скорейшему и справедливому уре
гулированию овоих международных споров пу
тем 1переrовороо, обследования, nосред11•ичест

·ва, примирения, арбитража, судебного разби
рателье11ва, обращения •К региональным орга
нам или соrлашен·иям, :или иными мирными 

•средст~вами rпо овоему выбору. В по.исках тако
го уреrулирован·ия стороны должны приходить 

•к согласию в отношении таких .мирных средств, 

коrорые соо11ве-гствовали бы обстоятельствам и 
характеру спора. 

Стороны ·в споре обязаны :в с.'lучае, если --они 
не достигнут разрешения с.пора путем одного 

·из ,вышеупо·мянутых мир'Ных средст-в, .продол

жать с-гремиться ·к урегулированию с,пора пу

тем других соrласо-ванных между ним-и ,мир

ных сред-с11в. 

Государства, я,вляющиеся сторонами в между
народflом споре, а также другие ·государства 

должны ,воздерживаться от любых действий, 
коrорые могут обострить положение настоль:ко, 
что будет •поставлено 1под угрозу поддержание 
международного мира и безопасности, и долж
ны дейсТlвоrвать в соот-ветст.в:ии с целями и прин
ципами Организации Объединенных Наций. 

Международные споры разрешаются на основе 
су,веренноrо раве-нства государств и в сооmет0 

ствии с •принциrпом свободното выбора средств. 
Применение процедуры урегулирования опора 
или согласие на такую процедуру, свободно 
согласованную между государствами в от.нош~

нии существующих или будущих спорОiв, в ко
торых они я•вляются сторонами, не должно 

рассматриваться как несовместимое с приrнци

Iпом суверенного равен,с11Ва. 

Ничто в предыдущих uунктах не затрагивает и 
не умаляет значения ооо'ГВетствующих положе

ний Устава, в частности тех, которые отно
сятся к мирному разрешению международ

ных споров» . 

2. Урегулирование споров с помощью средств, 
выбранных сторонами 

Альтернатива А 

В случае 1Возник~новения ·какого-либо спора ме
жду двумя или несколькими Договаривающи
мися сторонами относительно толкования или 

применения настоящей Конвенции, эти стороны 
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консультируются между собой с целью разре
шения спора путем переговоров, расследования, 

посредничества, примирения, арбитража, су
дебного урегулирования, обращения к специ
альным процедурам, предусмотренным между

народной или региональной организацией, или 
другими мирными средствами по их собствен
ному выбору. 

Альтерн.атива В 

С~роны в споре могут согласиться урегулиро
вать ()Пор любыми мирными с.редст.вами по своему 
собс11Венному -выбору, включая переговоры, по
сред'Н'Ичество, расследование, примирение, арбит
раж, судебное разбирателы:т,во или обращение -к 
специальным nроцедурам, предусмотренным меж

дународной .или региональной организацией. 

Примечание: Соответствующие положения меж-
дународных документов. 

Проект статей Соединенных Штатов Америки к 
главе об урегулировании спорон (А/АС.138/97), 
статья 1: 

«В любом споре между Договари•вающимися 
сторонами, связанном с толкованием или при

менением настоящей КонвенцИ'и, любая сторона 
в споре может ·предложить другой стороне или 
сторонам в споре урегулировать данный спор 
путем непосредственных переговоров, добрых 
услуг, посред·ничества ; примирения, арбитраж
ного разбирательства, или через •nосредст,во спе
циальной процедуры, предуо1атриваемой для 
этой цели международной или региональной 
организацией». 

Единая ·конвенция о наркотических средствах 
1961 год<!; статья 48 ( 1): 

«В случае возникновения какого-либо спора 
между двумя или несколькими Сторонами 
относительно толкования или применения на

стоящей Конвенции, эти Стороны консульти
руются между собой с целью разрешения 
спора путем переговоров, расследования, по

средничества, примирения, арбитража, обра
щения к региональным органам, судебного 
разбирательства или другими мирными сред

ствами· по их собственному выбору». 

Договор об Антарктике 1959 года, статья 11 ( 1): 

«В случае возн.икнО'Вения какого-либо спора ме
жду двумя или несколькими Договаривающи
мися сторонами О'Гносительно толкования или 

применения настоящего Договора, эти Дого
варивающиеся стороны консультируются ме

жду собой с целью разрешения спора путем 

переговоров, расследования, посредничеств.~, 

примирения, арбитража, судебного разбира
тельства или другими мирными средствами по 

их собственному выбору». 

3. Положение, касающееся других обязательств "" 

Альтерн.атива А 

Если стороны в споре [согласны обратиться к 
процедуре, при,водящей к обязательному решению· 
или] приняли на себя путем общего, регионально
го или специального соглашения, или некоторых 

других документов обязательство обращаться к 
арбитражу ил1и судебному урегулированию, лю
ба~ сторона в споре ·имеет право передать его {та
кои процедуре или ,передать] в арбитраж или су
дебное разбирателЬ'сmо в соответствии с согла
шением . или документами вместо процедур, уста
новленных в настоящей Кон,венции. 

Альтерн.атива В 

Положения настоящей Конвенции, касающиеся 
урегулирования ,споров, не применяются к спору. 

в отношении которого .стороны овязаны соглаше

нием или другим.и договорами, обязывающими их 
рассмотреть эт_от спор согласно другой процеду
ре. приводящеи к обязательному решению. 

Альтерн.атива С 

Несмотря на положен·ия любого ·соглашения 
или друг.их документов, находящих,ся в силе меж

ду ними, Договаривающиеся стороны, если они не
согласятся иным образом, применяют процеду
ры, изложенные в настоящей Конвенции, ,к любо
му спору, касающемуся ее толкования или при

менен-ия. 

Примечание: Соответствующие положения меж
дународных документов. 

Устав Организации Объединоенных На,ций, ста
тья 95: 

«Настоящий Устав ни в коей мере не препят
ствует Членам Организации поручать разре
шение своих разногласий другим судам в си
лу уже существующих соглашений или таких 
соглашений, которые могут быть заключены в 
будущем». 

Проект статей Соединенных Штатов Америки, 
статья 3: 

«Несмотря на .положения стать:и 2, если сторо
ны в споре пришли к какому-либо общему, 
региональному или специальному соглашению 

об обращении 'В арбитраж, то любая сторона 
в споре имеет право передать его в арбитраж 
в соответствии с этим соглашением вместо· 

процедуры, установленной в данной главе». 

Европейская конвенция о мирном урегулировании 

спорив 1957 года, статья 28 (1): 

* Возможно, понадобится специальное положение в то~r 
случае, -когда на стороны в споре, а также на стороны 
настоящей Конвенции, распространяется юрисдикция Ме
ждународного суда . 
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«Положения настоящей Конвенции не применя
Ю'ГСЯ ·к ,спорам, в отношенИ1и которых стороны 

договорились или могут договориться о другой 

процедуре мирного урегулирования. Тем не ме

нее ·в отношении .споров, •подпадающих под дей

СТ'ВИе статьи 1 [то есть •правовые опоры], Высо
кие дого:варивающиеся стороны должны ;воздер

живатыся _от использования соглашений между 

ними, ·в :которых не nредусматрива•ется процеду

ра, приводящая к обязателыным решениям». 

Пересмотренный общий акт о мирном разрешении 
международных ,споров ( 1949 год), статья 29 
( 1) : 

«Споры, для разрешения которых 1преду,с-мотре
на специальная процедура в других действую

щих между сторонами в опоре 1конвенциях, бу

дут разрешаться согласно положен·иям этих 

кон1венц1ий». 

Договор об учреждении Европейского экономи 
ческого сообщества, статья 219: 

«Государс11ва-члены обязываются не приме
нять ,к спору, ·ка,сающемуся толкования или осу

ществления настоящего Договора, какой-либо 
метод урегулирования, помимо методов, преду

смотренных ·в настоящем Договоре». 

-4. Оговорка о процедурах урегулирования, 
не связанная с обязательным решением 

Альтернатива А 

В случае, когда Договаривающаяся сторона, 
являющаяся ,стороной в <:поре относительно тол
кования и применения настоящей Конвенции пе
редает этот 'С!Пор для урегулирования с помощью 

процедуры, не овязанной с обязательным решени
ем, другая сторона или стороны ,в споре -могут в 

любое время •передать его для урегулирования с 

помощью процедуры, предусмотреНJ-!ОЙ настоящей 
Конвенцией, если только стороны не договори
лись об ином. 

Альтернатива В 

Несмотря на любое соглашение о передаче с.по
ра для урегулирован,ия путем процедуры, не свя

занной с обязательным решением, любая ,Догова
ривающаяся сторона, являющаяся стороной в-с.по
ре относительно толкова·ния •или применения на.~ 
-стоящей Конвенции, который согласно настоящеи 
Конвенции должен •по просьбе одной из ,сторон 
быть передан для урегулирования путем процеду

ры связанной с обязательным решением, может 
в л'юбое время передать ,спор для урегулирования 
его путем этой процедуры. 

Альтернатива С 

Право на передачу спора для урегул~рования 
с помощью процедуры, преду:смотреннои настоя
щей Конвенцией для получения обязательного ре-

шения, ·может осуществлять·ся только после исте

чения предельного ,срока, установленного сrоро

на м•и в соглашении о том, чтобы ,использовать 
:процедуру урегулирования спора, :не связанную с 

обязатель·ным решением, или при О'ГСутствии та
кого предельного срока, если [в течение_ ме
сяцев] {в течение разумного срока, nринимая во 
внимание все соответствующие обстоятельства] 

эта процедура не была применена или не прн
вела к урегулированию спора. 

Примечание: Соответствующие . положения меж
дународных документов. 

Проект статей Соединенных Штатов 1К главе об 
урегулировании ,споров, статья 2: 

«Несмотря на положения статьи 1, любая Дого
варивающаяся сторона, являющаяся стороной 

в споре, который связан с толкованием или 
применением данной Конвенции и который в 
соответствии с положениями данной Конвен• 
ции должен по требованию одной из сторон 
регулироваться с помощью обязательной nро
цедуры разрешения споров, может передать 

данный . спор в любой момент в Трибуна.11 
морского права (Трибунал)» . 

Конвенция о транзитной торговле внутц,иконти
нентальных государств 1965 года, статья 16 
( 1) : 

«Любой спор, который может возникнуть в овя
зи с толкованием или применением положений 
настоящей Конвенции и который не разрешен 
путем переговоров или другими мирными сред

ствами разрешения ·споров в течение девяти ме

•сяцев, разрешается •по ~просьбе одной ·из сторон 
.путем арбитража». 

5. Обязательный характер использования средс1в 
разрешения споров, приводящих к обязатель-· 

ному решению 

Альтернатива А.1 

Любой с.пор, который может возникнуть между 
двумя .или неоколыкими Договаривающимися сто
ронами относительно толкования ил·и применен-ия 

,настоящей Конвенции, направляется по просьбе 
однqй из сторон ,в споре _на рассмотрение арбит
ража. 

Альтернатива А.2 

Любой спор между двумя или несколькими сто

ронами относительно толкования или применения 

,настоящей ~онвенции, если урегулирование его 

~путем переговоров между этими •сторонами оказа

лось невозможным и если эти стороны не догово

рятся об ином, передается по просьбе любой из 
них на рассмотрение арбитража, ка•к это преду
смотрено в приложении .. . к настоящей Конвенции. 

Примечание: Соответствующие положения меж-
дународных документов. 
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Бельг.ия - Югославия, Соглашение о социальном 
обеспечении 1954 года, статья 41: 

«Все трудности, касающиеся выполнения насто
ящего Соглашения, разрешаются ~путем согла
шения между компетентными властя•ми прави

тельств договаривающихся стран» . 

«В случаях, когда окажется невозмож,ным до
биться урегулирования таким !Путем, спор пере
дается ,на рассмотрение арбитр;:.~жа в соответ
СТ'ВИИ с процедурой, -которая подлеЖ!ИТ rогласо
ванию между правитеш,ствами. . Арбитражный 
орган регулирует спор в соответствии с основ
ными принципами ·и духом настоящего Согла
шения» . 

Генералыное соглашение между Соединенным Ко
ролевством и Бельгией о создан-ин британокой 
военной базы ,в Бельгии, 1952, статья 7: 

«Опоры, коrорые -могут возниК'Нуть между дву
мя правительствами относительно толко·вання 

или применения настоящего Соглашения или 
любого иного отдельного соглашения, за:клю
ченного в соответствии с настоящим Соглаше
нием, передаю~я ,по просьбе одного .из прави
тельств на рассмотрение арбитража». 

«Арбитр подбирается на основе договоренно
сти между обоими nравительствами. Если по 
истечен11и двух месяцев со дня •просьбы любоrо 
правительства о передаче опора на рассмотре

ние арбитража оба правитель·ства не договори
лись о выборе арбитра, последний выбирается 
Генеральным секретарем Ор·ганиза;ции Северо
атлантичеоко.го до-говора ». 

Международная 1юнвенция по предотвращению 
загрязнения с судов 1973 года, статья 10: 

«Любой спор между двумя ил:и нескольки,ми 
сторонами Конвенции относительно толкования 
или применения настоящей Конвенции, если 
уреrулирова·ние его ~путем переговоров между 

такими сторонами оказалось невозможным п 

если только эти стороны . не договорятся об 
ином, •передается по просьбе любой из Н!ИХ на 
рассмотрение арбитража, ,ка·к это Iпредусмотр~
но в Протоколе II настоящей Конвенции». 

Европейское :временное соглашение о соll!иалЬ'Ном 

обеспечении 1953 года, .статья 11: 

« 1. Соглашения между компетентными властя
ми Договаривающихся сторон определяют в 

необходимых случаях методы выпоJiнения на

стоящего Соглашения. 

2. Компетентные власти соо11ВетствуюЩ1их До
говаривающихся сторон прилатают усилия к 
уреrулиро.в..анию путем переговоров любого спо
ра оrnосительно толIкования или применения 

настоящего Соглашения. 

3. Если урегулирование любого такого спора не 
достигнуто путем переговоров ·в течен:ие трех 

месяцев, этот спор ~передается на рассмотрение 

арбитража арбитражным органом , состав кото
рого и процедура устанавливаются по догово

ренности соответс1'1Вующим1И Дого.вари,вающи
мися сторонами или, при отсутствии такой до

говоренности, в течение следующих трех -меся

цев ар,битром, выбранным по ,просьбе любой 
заинтересованной Дого:вари1Вающейся стороны 
Председателем Международного Суда». 

Альтернатива В. 1 

Любой спор между двумя или несколькими Д·о
говар·ивающимися 'Сторонами относ.ительно толко

вания или .применен·ия настоящей Кон·венц·ии ле
редается по •просьбе любой из сторон ·в споре на 
ра~мотрение Трибунала морского пра~ва, Iкото
рыи создается в соо11ветств•ии с ,прилагаемым ус

тавом. 

Альтернатива В.2 

Несмотря на вынесение спора на урегулирова
ние путем пIроцед-уры, не ·связанной с обязатель
.ным решением, любая ДоrО1Варивающаяся ,сторо
,на, являющаяся стороной 1В споре ' о тол•ковании 
или применении настоящей Конвенции, который в 
соответствии с настоящей Кон·венцией должен 
быть ~передан ,по просьбе одной из сторон на уре
,гулирова,ние 'С по-мощью процедуры, связан.ной с 
обязательным решением, в любое время может 
передать спор на рассмотрение Трибунала мор
ского права. 

Примечание: Соответствующие положения меж

дународных документов. 

Проект статей Соединенных . Штатов ;к главе об 
урегулировании опоров; статья 2: 

«Несмотря на положения статьи 1, любая Дого
варивающаяся сторона, являющаяся стороной 
в споре, который с.вя·зан с тол-кованием или 

применением данной Конвенции и который 
в соответствии с положениями данной . Кон
венции должен по требованию одной из СТО· 
рон регулироваться с помощью обязательной 
процедуры разрешения споров, может пере

дать данный спор в любой момент в Трибу
нал морского права (Трибунал)». 

Альтернатива С.1 

Любой опор, воз,ни·кающий между Договарива
ющимися сторонами оruосительно толкования или 
применения настоящей Кон·венции, который не 
раз1решается ~путем переговоров, передается по 
просьбе любой 'ИЗ сторон ,в -споре в Международ-
ный Суд. 

Альтернатива С.2 

Любой спор, возникающий между Договарива
ющимися сторонами 011нос.ительно тол.кования 
или ,применения на.стоящей Конвенции, по прось-
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бе любой из сторон в споре передается в каме
ру, которая создается в соответствии со Стату
том Международного Суда для рассмотрения 
споров в области морского права. 

Примечание: Соответствующие nоложения меж
дународных документов. 

Конвенция о 1J1р·едуnреждении преступления гено
цида 1и нака.:'!а,ний за него 1948 года, ,статья IX: 
«Споры между Дотоваривающимися сторонами 
,по ,вопросам тол·кования, применения или вы

полнения на'Стоящей Конщ~нции, включая споры 
относительно ответственности того или ,щpyroro 

государства за совершение rе.ноцида или одного 

из других переч.исленных 1в статье 111 деяний. 
передаются на рассмотрение Международного 
Суда по требованию любой из сторон в опоре». 

Конвенция об урегулировании инвести,ционных 
споро-в 1965 .года, статья 64: 

«Любой спор, который возникает между Дого
варивающимися сторонами оrnосительно толко

вания или применения настоящей Конвенции и 
который не разрешаеrея путем переговоров, пе
редается в Международный Суд по просьбе 
любой из сторон в таком споре, если заинте
ресованные государства не договариваются 

об ином способе урегулирования спора» . 

Статут Международного Суда: 

Статья 26 

1. Суд может, 1по мере надобности, образовать 
одну или несколько камер, в соста1ве трех или бо
лее ,судей, IJO усмотрению Суда для разбора опре
деленных ,категорий дел, например, трудовых дел 
и дел, 1ка1сающихся транзита и связи. 

2. Суд может 'В любое время образавать каме· 
ру для разбора отдельного дела. Число судей, об
разующих та1кую ·камеру, определяется Судом с 
одобрения сторон. 

3. Дела заслушиваются и ·разрешаются 1К,:1.мера
ми, предусмотренными настоящей ,статьеи, если 

стороны об этом 1J1росят. 

Статья 27 

Решение, постановленное одной ,из камер, пре
дусмотренных ·в статьях 26 и 29, ·считаеТ1Ся IВЫНе· 
сенным -самим Судом. 

Статья 28 

Камеры, предусмо11ренные статьями 26 и 29, мо• 
гут, с согласия сrорон, заседать ·и выполнять свои 

функции в других местах, помимо Гааги. 

Статья 29 

в целях ускорения разрешения дел Суд еже.год
но образует ,камеру в составе пяти судеи, ·которая, 

по просьбе 'Сторон, ·может рассматривать и разре
шать дела в порядке у~nрощенного судопроизвод

ства. Для замены судей, которые ~признают для 
себя ·неwзмож,ным •принять участие в заседаниях. 
выделяются дополнительно два судьи. 

Международный Суд, Правила Суда, 1972 год:• 

Статья 24 

1. Камера упрощенного судопроизводства, ко
торую ,надлежит ежегодно создавать согласно 

статье 29 Статута, состоит из nяти членов Суда, 
включая Председателя и заместителя Председа
теля Суда ех offkio, 1и трех других членов, избира
емых .в соответствии с пунктом 1 статьи 27 насто-

. ящих правил. Помимо этого ежегодно избираются 
также два других члена Суда для ,работы ~в каче
стве заместителей. 

2. Выборы, о которых упоминается в пуН1кте 1 
настоящего правила, проводятся в течение трех 

месяцев после 6 февраля. Члены камеры присту
пают к выполнению своих функций ~после избра
ния и .продолжают :исполнять свои обязанности до 
следующих выборов; они могут быть переиз
бра-ны. 

3. Бели один из членов камеры ,по каким-либо 
причинам не может присутствовать на разборе 
определенного дела, его заменяет для целей эroro 

дела старший по рангу из двух заместителей. 

4. Если один из членов камеры ,прекращает я,в
ляться таковым по иным причинам, нежели его 

замещение согласно пункту 1, то его место зани
мает старший по рангу из двух заместителей, ко
торый, таким образом, становится полноправным 
членом камеры, и бывшие его функции заместите
ля выполняются другим лицом, избираемым для 
этих •целей. Если число вакансий превышает чис
ло имеющихся заместителей, то ,по ,мере того, как 
это будет практичеоки_ возможным, проводятся: 
выборы с целью за1Полнения еще имеющихся ва
кансий · ,после того, ·как заместители стали [IОЛНО

ценными ,членами и в связи с открывшим·ися ва

кансиями -заместителей. 

Статья 25 

1. Коrда Суд постановляет образовать одну или 
нескол1:,1ко камер, предусматриваемых в пункте 1 
статьи 26 Статута, он устанавливает определен
ную ,категорию дел, для раосмотрения к9торы~ 

создается каждая камера, число ее членов, срок 

их службы и дату начала исполнения ими своих 

обязанностей. 

2. Члены камеры избираются в соответствии с 
пу.нктом 1 статьи 27 ,настоящих прав-ил из числ_а 
членов Суда с учетом любых специальных знании. 
компетентности или предыдущего опыта, которы

ми раополаrают члены Суда в отношении катеrо
р:ии дел, для .разбора которых создается ,камера. 
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3. Суд может принять решение о роспуске каме
ры, однако не нанося ущерба обязанностям дан
ной камеры ,по завершению не рассмотренных ею 
дел. 

Статья 26 

1. В тех случаях, когда Суд, действуя в ооответ
С1'ВИИ с пун:ктом 2 статьи 26 Статута, по 1п:росьбе 
одной из сторон ,постановляет создать камеру для 
рассмотрения ,конкретного дела, Председатель 
консультируется с представителями ~сторон в от

ношении состава камеры и, соотв·етственно, дово

дит результаты консультации до сведения Суда. 

2. Когда Суд с одобрения сторон определи,1 
число своих членов, составляющих камеру, оа 

приступает ·к выборам .в соответствии с положе
ниями пункта 1 статьи 27 настоящих ~пр.авил. Ана
логичная ~процедура применяется в отношении за

полнения любых 'Ва1кансий, которые могут от
крыться в камере. 

З. Любой член созданной cor ласно настоящему 
правилу камеры, который перестает быть членом 
Суда в связи с истечением его срока службы, про
должает участвовать• в рассмотрении дела, на ка

кой бы стадии оно ни находилось во время истече
ния его срока службы. 

Статья 27 

1. Выборы во все камеры ,проводятся тайны~1 
голосованием. Члены Суда, получающие наиболь
шее число голосов, составляющих большинство 
членов Суда 1во время ~проведения выборов, объ
являются избранныJ\.iи. В случае необходимости 
за!полнения вакансий голосование проводится не
сколько раз и зав11сит от числа подлежащих за

полнению вакансий. 

2. Согласно пу,нкту I статьи 13 настоящих пра
ви.1 Председатель Суда ,руководит работой лю
бой камеры, членом которой он является, и это же 
положение применяется .к заместителю Председа
теля Суда .в отношении любой камеры, членом ко
торой является он, а не Председатель. Согласно 
тому же ,положению, если ни Председатель, ни 
заместитель Председателя не являются членами, 
камера тайным голосованием и абсолютным боль
шинством голосов своих членов избирает своего 
собственного Пr-,едседателя. 

3. Ч,1ен ·камеры, который, не будучи Председа
телем, является старшим ·по рангу, исполняет обя
зашюсти заместителя Председателя. Положения 
статьи 10 применяются mutatis mutaпdis ·в отно
шении всех камер и 11:Х руководства. 

4. Если в каком-либо конкретном случае Пред
седатель соо11ветствующей ~камеры л·ишен возмож

ности •присутствовать на заседании или исполнять 

обязаннос'Ги Председателя, председательские 
функции возлагаются на заместителя Председате
ля ,камеры или, в его отсутст.вие, на следующеr~ 

по рангу члена камеры, способного выполнять эти 

функции. 

5. Без ущерба пункту З -статьи 26 настоящих 
правил обязанности члена камеры, который пере
стает быть членом Суда, по заве,ршению уже на
чатого им дела ·воз,никают только в том случае, 

если он перестает быть членом Суда после даты, 
когда камера созывается на устное заседание. 

После or лашения решения такая обязанность '1-lt: 
распространяется на ~присутствие на следующих 

стадиях рассмотрения roro же дела. Бели член 

данной •камеры также является ее Председателем, 
т.о он будет продолжать исполнять обяза,нности 
такового. 

Альтернатива D 

·Согласно положениям ,настоящей главы, любая 
сторона в споре относительно толкования или 

применения настоящей Конвенции в любой момент 
имеет право на передачу такого спора на [урегу
лирование путем процедур, связанных с обяза

тельным решением, ~предусмотренных ,в настоящей 

:Канвенц-ии] [арбитраж], в [трибунал, созданный 
ооrласно настоящей Конвенции], [Международный 
Суд]. 

6. Связь между общим и функциональным подхо
дами 

Альтернатива А.1 

:Когда сторона в споре возража~т против реше
ния, достигнутого через особую проце!дуру урегу
лирования ,опоров*, которая предусмотрена в на
стоящей Конвенции, такая сторона может прибег
нуть к :процедуре урегулирования опоро,в, влеку

щей за собой обязательное решение, которое пре
дусмотрено •в настоящей главе, на любом из сле
дующих оснований: 

а) отсутст,вие юрисд,икции; 
Ь) ущемление основных процедурных норм; 
с) злоупотребление полномочиями; или 
d) нарушение Конвенции. 

Альтернатива А.2 

В тех случаях, когда настоящая Конвенция пре
дусматривает особую процедуру без дальнейшего 
использования процедуры урегулирования споров, 

влекущей за собой обязательное решение, данная 
глава не применяется. 

Альтернатива В. 1 

1. Прежде чем прибегнуть к процедуре урегули
рования споров, влекущей за собой обязательно; 
решение, которое предусматривается ,в настоящеи 

главе, стороны в любом опоре, относящемся к rла • 
вам ... настоящей Конвенции [например, споры, 

" Предусмотрено, что по.1ожения. относящиеся к особы~, 
процедурам, которые могут потребоваться в таких функ
циона.1ьных об.1астях, как рыбо.1овство, морское дно, за
грнзнение морской среды, научные изыскания , будут из.10-
жены отде.1ьно в г.1аве, касающейся урегу.1ирования спо
ров, и.1и в рамках той г.1авы, 1, которой они относятся. 
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-связанные с рыболов·ством, загрязнением окружа
ющей среды или научными исследованиями}, мо-.
гут согласиться отнести этот спор :к специальной 

лроцеду,ре по выявлению фактов в соответст.вии с 
положениями приложения ... 

2. При любой процедуре, влекущей за собой обя
зател1:,1ное решение •В соответст.в·ии с настояще11 

главой, результаты выявления фактов, получен-· 
ные с помощью механизма по выявлению фактов, 

считаются окончательными [если од:на из сторон 
не представ~цт убедительных доказательств отно
сительно того, что совершена какая-то грубая 

ошибка}, или, если результаты выявления фа1ктов, 
полученные с помощью механизма по выявлению 

фактов, будут оспариваться путем использования 
процедуры урегулирования споров, предусмотрен-· 

ной в насrоящей rла,ве, бремя доказательств ло
ж·ится на сторону, оспаривающую такие фа:кты. 

Альтернатива· 8.2 

1. По ,просьбе любой стороны в споре, относящем
ся к главам ... настоящей Конвенции [например, 
опоре, связанном с ~рыболовством, загрязнением 
окружающей среды или научными исс~едова,ния
ми], такой'спор относит-ся к ,специальнои процеду
ре по выявлению фа,ктов ,в ,соо11ветствии с положе-· 
ниями, содержащимися в приложении ... 

2. Бели любая сторона в этом с-поре считает, чта 
решение, связанное ·с выя-влением фактов, не со
ответствует ,положениям настоящей Конвенции. 
она может прибегнуть к процедуре урегулирова

ния споров, предусмо11ренной .в настоящей главе. 

Альтернатива С.1 

1. По указанию Трибунала по морскому праву, 
который должен быть создан ·в соответствии ..; 
прилагаемым статутом, создаются специальные 

камеры для .рассмотрения споров, относящихся к 

главам ... настоящей Конвенции. Каждой камере 
Трибунала помогают в ходе рас-смотрения ,спора 
четыре технических асес-сора, заседающие вместе 

с камерой на всех этапах следствий без_ пра·ва го_
лоса. Эти асессоры отбираюкя каждои камерои 
из списка ,квалифи~tированных лиц, подготавлива
емого в соответствии со статутом Трибунала. 
[Их заключение по научным и техническим во
просам считается камерой окончательным]. 

2. Каждая камера разрешает спор в ·соответствии 

со специальной процедурой, предусмотренной для 
данной камеры статутом Трибунала,. при _этом 
учитываются особые требования по каждои ка

тегории дел. 

Альтернатива С.2 

1. Когда •в споре, ,представленном в Трибунал по 
морскому ,праву, затрагиваются научные или тех

нические .вопросы, Трибунал передает такие дела 
в специальный комитет экспертов, отбираемых из 
списка квалифицированных лиц, подготовленного 
в соответствии со статутом Трибунала. 

2. Если спор -не урегулируется на основе заключе
ния комитета, любая из сторон в споре может по
просить Трибунал перейти к рассмотрению ос
тальных аспектов опора с учетом результатов ис

следова,ний комитета и всей прочей ·информации. 
относящейся :к делу. 

Примечание: Соответствующие положения меж
дународных документов. 

Договор об учреждении Европейского экономиче
ского сообщества, статья 173: 

«Наблюдение за законностью принимаемых Со
ветом и Комиссией мер, отличающихся по сво
ему хара•ктеру от рекомендаций или заключе
ний, входит в компетенцию Суда. В этих целях 
он имеет юрисдиюцию в судопроиз1водстве, уста

навливаемом государством-членом, Советом 
или Комиссией на основе отсутствия юрисдик
ции, ущемления -важных процедурных норм, 

ущемления настоящего Договора ·или любоit 
правовой нормы, относящейся к его примене 
нию, или на основе злоупотребления полномо
чиями». 

Статут Админис'Гративного трибунала Организа
ции Объединенных Наций, ,статья 11 ( 1): 

«Если ,какое-либо государство-член, Генераль
ный секретарь ·ил-и то лицо, в отношении кото

рого Трибуналом рыло вынесено решение (и.тш 
кто-либо, к кому перешли права этого лица 
после его ,смерти), возражает против этого ре
шения ·на том основании, что Трибунал превы
сил свою юрисдикцию или компетеющю или) что 

Трибунал не осуществил присвоенной ему юрис
дикции, или допустил ошибку по какому-либl> 
вопросу права, относящемуся к постановлениям 

Устава Организаuии Объединенных Наций, или 
допустил какую-либо процессуальную. отража
ющуюся на существе дела ошибку, результатом 
которой было неправосудное решение, такое го
сударство-член, Генеральный секретарь или с~
ответст.вующее лицо может в течение 30 днеи. 
считая от даты эrого решения, ~подать ~письмен

ное ходатайство в комитет, образованный со
гласно пункту 4 настоящей -статьи, с просьбой 
о том, чтобы этот комитет ислросил консульта

тивное заключение Международного Суда по 
этому •во1просу>>. 

Договор об учреждении Индо-Тихоокеанского со
,вета ;по рыболовству ( 1961 год), статья XII I, и 
Договор об учреждении Генерального совета по 
рыболовству в Средиземном море ( 1963 год), 
статья XI II: 

«Любой спор о'Гносительно толкования или при
менения настоящего Договора, если он не урегу
лируется Советом, передае11ся .в Комитет, соста~ 
которого включает по одному члену от каждои 

стороны в опоре и независимого председателя, 

избираемого членами комитета. Рекомендации 
такого комитета, хотя они и не являются обяза-
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тель~ыми по своему характеру, становятся ос-
11овои для нового рассмотрения заянтересован
ными сторонами вопроса, из-за которого воз
никло разногласие. Если после применения 
этой .процедуры спор остается неуреrулирован
ным, он передается в Международный Суд в со
ответствии со Сатутом Суда, за исключением 
случае.в, когда стороны в споре договариваются 

о ·каком-либо другом способе ,урегулирования». 

Проект статей о далеко ·мигрирующих видах рыб, 
представленный Австралией и Новой Зеландией 
(A/CONF.62/C.2/L.57 /Rev. l): 

«В 0Т11ошении споров, 1касающихся научных и 
технических вопросов, Трибунал по урегули
рованию с.поров запрашивает мнение эксперта~ 

ФАО :и любого дpyroro соответствующего ис
точника». 

.Международное . с0;r.лашение по оливковому маслу 
1963 года, статья 35: 

«1. Любой спор, ·не считая [тех, что связаны с 
апелляциями относительно mроисхождения 

и указаний на ясточник], ка·сающийся тол
кования илн .применения настоящего Согла
шения, ·который не был урегулирован путем 
переговоров, передается по просьбе участву
ющего iПравительства, являющегося сторо

·ной в опоре, в Совет для принятия решения 
после .проведения консультаций, если потре
буется, с -консультативной ·комиссией, со
став которой определяется на основании 
•правил ,процедуры Совета. 

2. Заключение кансультативной комиссии по 
оговоренным причинам передается в Совет, 
который урегулирует опор после должного 
расемотрения всей надлежащей информа
ции». 

7. Стороны в споре 

Альтернатива А 

1. Механизм по у~регулированию опоров открыт 
для государств, под:писа,вших настоящую Конвен
цию. 

2. Условия, на оановании которых такой механизм 
оказывается открытым для других государ·с'l'в, ме

ждународных межправительс1'венных организа

ций [неправительственных международных орга
низаций, имеющих .консультативную связь с Орга
низацией Объединенных Наций, ·или со опециаля
зироваН!НЫМ учреждением Организации Объеди
южных Наций, или с любой другой международ
ной организацией], а также для физических и юри
д·ических лиц, изложены [ ... ] {.в пр•иложении к на
стоящей Конвенции], однако такие условия ни в 
коем случае не ставят стороны 1в неравное поло

жение. 

Альтернатива В 

Механизм по урегулированию споров открыт 
для государств, подписавших настоящую Конвен-

цию [и для Органа при условии соблюдения по
ложений статьи ... ]. 

Примечание: Соответствующие положения меж
дународных документов. 

Статут Международного Суда: 

Статья 34 

1. Только государства могут быть сторонами по, 
делам, раз-бираемым Судом. 

2. На условиях своего Регламента и в соответ
ствии с ним, Суд может запрашивать у публич
ных международных организаций информацию, 

относящуюся к дела,м, находящимся на его рас

смотрении, а также !Получает подобную и,нфор

мацию, представляемую указанными органи

зациями по их собственной инициативе . 

3. Когда по делу, ,разбираемому • Судом, ему 
надлежит дать толкование учредительному до

•Кументу ка1кой-либо публичной международной 
организации или международ1ной 'Конве,нции •. 
заключенной ·в силу такого документа, Секре
тарь Суда уведомляет данную публичную меж
дународную организацию и препровождает efr 
копии всего .письменного производства. 

Статья 35 

1. Суд открыт для государств, являющихся 
участниками насrоящеrо Статута. 

2. Условия, на которых Суд открыт для других 
государств, определяются Советом Безопаенос
ти, с ооблюде,нием особых постановлений, со
держащихrся в дейс11вующих договорах; эти ус
ловия ни в ·коем случае не ,мотут ,поста•вить сто

роны в неравное ,положение перед Судом. 

3. Когда государство, не состоящее членом Объ
единенных Наций, являет.ся стороной ·в деле. 
Суд определяет сумму, ~которую эта сторона 
должна ·внести на •покрытие расходов Суда. Это 
mоста•новление не 1Применяется, если данное го

-сударство уже участвует в ~расходах Суда. 

Договор об учреждении Евро-пейскоrо экономиче
ского сообщеС'лва, статья 173: 

«Наблюдение за законностью прин;имаемых Со
ветом и Комиссией мер, отличающихся 1по сво
ему хара:ктеру от рекомендаций или за·ключе
ний, входит в компетенu:ию Суда. В этих целях 
он имеет юрисдиюцию в судопроизводстве, уста

·навливаемом государством-членом, Саветом 
или Комиссией на оонове отсутст.вия юрисдик
ции, ущемления важных ~процедурных норм. 

ущемления настоящего Договора ил'и любой 
правовой нормы, относящейся ·к его л,римене
нию, или ,на основе -злоупотребления полномо
чиями». 

«Любое физическое или юридическое лицо мо
жет, с соблюдением тех . же условий, оспаривать 
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решение, ,касающееся физического :или юриди
ческого лица, или решение, ·которое, хотя и в 
виде правила или решения, касающегося дpyro
•ro лица, имеет прямое и индивидуальное отно
шение к физическому или юридичеокому лицу». 

8. Средства урегулирования на местной основе 

Альтернатива А 

Договаривающаяся сторона, .принимающая ме
ры, ·которые якобы противоречат настоящей Кон• 
венции, не имеет 1Пра.ва возражать против просьбы 

о ~применении в отношении спора 1процеду,ры уре

гулирования споров в соответствии с на'Стоящей 

главой лишь :на том основании, что еще не были 
исчер·паны все средства урегулирования согласно 

внутригосударственному праву. 

Альтернатива В .1 

Доrо.варивающиеся стороны не имеют права в 
соответствии с на·стоящей rла1вой ~применять про
цедуру урегулирования споров для разрешения 

roro или иного спора, если до этого не были и-счер 
паны местные средства урегулирования, ·как это 

требуется согласно международному праву. 

Альтернатива В.2 

l . В случае возникнО"вения спора, связанного с 
осуществлением прибреж1ным rосудар-ством своей 
юрисдикции., ка ,сающейся принудительного осуще
ствления, ·в соот:ветствии с настоящей Конвенцией. 
который .по своему хара1ктеру fсуществу] относит
ся согласно внутригосударственному праву при

брежного государства к ком,петенции его судеб
ных или административных властей, прибрежное 
государство имеет !Право попросить, чтобы ,приме
нение в отношении этого спора средств урегулиро

вания споров, лредусмотренных в настоящей гла
ве, было отложено до тех ,пор, пока 1компетентный 
орган не ,примет .в пределах разумного срока ре

шение, имеющее окончательную силу. 

2. В таком случае сторона ·в споре, :которая жела
ет прибегнуть ·к процедуре урегулирования спо
ров, ,предусмотренной в •настоящей главе, может 

• не применять такую процедуру к этому спору по 
истечении одногодичного периода -со дня принятия 

вышеуюомянутоrо .решения . · 
[3. Когда к этому делу применяется .процедура 
урегулирования в ,соответствии с настоящей гла
вой, бремя доказательств ложи'I'Ся на сторону, ос
паривающую результаты вь!Я'вления фа•ктов, про
водимого судебными властями прибреЖ~ных госу
дарств.] 

Примечание: Соответствующие положения других 

соглашений. 

Конвен,ция относи-rел,ьно вмешательства в откры

том море в случаях аварий, приводящих к за
.грязнению ,нефтью, 1969 года, статья VIII. 
пункт 2: 

«Сторона, которая приняла меры, не :имеет пра
ва отклонять просьбу о :примирении или арбит
раже в соответствии с положениями предыду

щего ~пункта лишь на том основа,нии, что не бы

ли исчеJ)IПаны в·се оредства урегулирования со

r ласно внутриrосударс11венному 1Пра.ву в раМ'ках 
ее собственного суда». 

Женевский общий акт о мирном разрешении ме
ждународных опоров 1928 года и Пересмотрен• 
ный- общий акт 1949 года, статьи 31 и 32: 

Статья 31 

« 1. Если дело идет о опоре, предмет .которого IПО 
внутреннему законодательству одной из сторон 

относится к •компетенции судебных или админи
'СТративных органов, эта сr9рона может воспро

тивитьоя rому, чтобы этот спор ·был подвергнут 
разрешению различными процеду,ра,ми, преду

смотренными в на,стоящем Общем акте, до того, 
пока в разумный срок не будет вынесено окон
чателыноrо решения компетен11Ных влас-гей. 

2. Сторона, которая в таком случае пожелает 
-прибегнуть ,к .процедурам, предусмотренным в 
настоящем Общем акте, должна будет сооб
щить другой -стороне о ,с.воем намер,енiш в тече " 
ние годичного срока, считая с момента выше

упомянутого решения. 

Статья 32 

Если 6ы судебное или арбитражное решение 
обънвляло, что ·:принятое судебной ил·и 1какой
либо другой властью одной из спорящих сторон 
решение или mр•едписанная ими мера ~полностью 

или частич·но противоречит международному 

.праву, и, если конституционное право этой сто
роны 1не разрешало бы вовсе или разрешало бы 
тоJiько частично уст.ра1нить последствия этого 

решения или меры, то стороны соглашаются о 

том, что судебное или арбитражное решение 
долж1Но дать потерпевшей стороне удовлетворе
ние». 

9. Консультативная юрисдикция 

Если суд Договаривающейся стороны уnолно
мочен внутренним правом этой стороны запро
с.ить Три1бунал морского пра·ва дать консультатив
ное за1ключение Lпостано.вление] ,по любому ,воп
росу, связанному с толюованием 1или п-рименением 
настоящей Конвенции, Трибунал морского права 
может дать {дает] такое заключение ~постановле
ние]. 

Примечание: Соответствующие положения · меж

дународных документов. 

Договор об учреждении Европейского э.кономиче
сюоrо сообщества, статья 177: 

«Суд ,полномочен давать предварительные по
становления относительно: 
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а) толкования настоящего Договора; 

Ь) законности и толкования мер, принимаемых 
ннститутам•и Сообщества; 

с) толкования статутов органов, созданных в 
соответствии с официальной мерой Совета, там 
где это предусматривается этими статутами». 

«В тех случаях, •когда такой вопрос ставится на 
рассмо1'рение любого суда или трибунала одно
го из государств-членов, этот суд или трибунал, 
есл·и i)H сочтет, что необходимо решение по это
му вопросу, с тем чтобы он мог вынести судеб
·ное решение, может предложить Суду 'Вынести 
в этой связи свое постановление». 

сВ тех случаях, когда такой вопрос поднимает
ся в связи с делом, рассматриваемым судом или 

трибуналом государства-члена, решения кото
рого не позволяют апеллировать соrлаоно внут

реннему праву, в этом случае этот суд или три

бунал обязан направить это дело на рассмотре
ние Суда». 

10. Применимое право 

Альтернатива А 

При разборе любого ·представленного на е1 о 
рассмотрение спора механизм урегулирования 

опоров применяет право настоящей Конвенции 
и обеспечивает соблюдение этого права при 
толковании •и применении ,настоящей Конвен
ции. 

Альтернатива В 

При разборе любого 1представл·енноrо на его 
рассмо11рение спора •механизм у·регулиро·вания 

споров прежде всего применяет право настоящей 
Конвенции. Однако, если спор связан с толкова• 
нием ·или .применением какого-либо регионально
го соглашения или государственного ил·и частно

го договора, заключенного в соотвектвии с на

стоящей Конвенuией, или этот спор связан с пра
вилами, ,принятыми какой-либо компетен11ной ме
ждународной организацией, то в этом случае ме
ханизм урегулирования споров, в дополнение к 

этой Конвенции, применяет правила, содержащие
ся в .подобных соглашениях, договорах или Iправи

лах, при условии, что эти положения не •противо• 

речат настоящей Конвенции. 

Альтернатива С 

Решение по любому спору, ,пр~дставленному нз 

рассмотрение соrлаоно устан1Jвлен1ной настоящей 
Конвенцией процедуре урегулирования ·споров, 

выносится •в соответствии с применимым между

народным правом. 

Альтернатива D 

При разборе любого представленного на его 
рассмотрение спора механизм урегулирования 

споров применяет: 

а) положения настоящей Конвенции; 

Ь) правила и нормы, определенные Iком,петент
ным ,между.народным органом; 

с) ,постановления и условия соответст.вующих 
контрактов или дру.гих юридических соглашений, 
стороной которых является эrот компетенmый ме
ждународный орган. 

10А. Юрисдикция права справедливости 

Положения этой главы не оr:раничивают ,права 
сторон в споре соглашаться с тем, чтобы этот спор 
разрешался ех aequo et Ьопо. 

Примечание: Соответствующие положения меж
дународных документов. 

Статут Международ,ного Суда, статья 38: 

«1. Суд, который обязан решать переданные 
ему споры .на основании международного пра

ва, применяет: 

а) международные конвенции, как общие, 
так и специальные, устанавливающие правила, 

определенно признанные спорящими государ

ствами; 

Ь) международный обычай как доказатель
ство всеобщей пра·ктики, ,признанной в ,качествt' 
.правовой нормы; 

с) общие принципы права,. признанные циви

лизованными ·нациям·и; 

d) с оrовоР'кой, указанной в статье 59, судеб
ные решения и доктрины ~наиболее квалифици
рованных специалистов по публич-ному праву 
•разли•tJных наций в качестве вспомоrательноr,J 

средства для определения правовых норм. 

2. Это •постановление не оrраниЧ'ивает права 

Суда разрешать дело ех aequo et Ьопо, если 
стороны с этим -согласны. 

Договор об учреждении Европейского экономиче
ского сообщества, статья 164: 

«Суд обеспечивает соблюдение закона ,при тол
•ковании и выполнении настоящего Договора». 

11. Исключения и оговорки к положениям об уре
гулировании спора 

Альтернатива А 

Положения эrой главы применяются ко в,сем 
спорам, связанным с rол•кованисм и применением 
,настоящей Кон.венции. 

Альтернатива В.1 

Механизм урегулирования споров не и~еет 
юри·сдикции выносить обяза,:rельных решении ПI) 
спорам следующих •категории: 
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а) споры, возникающие ·в результате обыч,ного 
осуществления распорядительных ,или принуди

тель·ных полномочий, за исключ•ением тех случа
ев, когда имеет место !Предполагаемое серьезное 

или постоянное нарушение настоящей Конвенщш 
или злоупотребление властью; * 

Ь) опоры между государствами относительно 
делимитации морских границ; 

с) опоры, с-вяза,нные с историческими заливамj,I 
или границами территориаль'I-юrо моря; 

d) споры, связанные ,с морским·и и воздушными 
судами, имеющими iПраво на суверенный иммуни
тет ,по международному праву, и по.добные слу
чаи, .при которых суверенный иммунитет ,применя
ется в соответствии с международным лра·вом; 

е) опоры, связанные с военными дейст:виям!i 
[если государство, ведущее подобные действия, 
не дает своего ясно выраженного согласия] . 

f) .. .. 

g) ... . 

Альтернатива В.2 

Механизм урегулирования споров не имеет 
юрисдикции относительно споров следующих ка

тегорий: 

а) споры, возни,кающие в результате обычного 
осуществления пр•ибрежным государством свобо
ды действий в ·соответствии со своими распоряди
телыными и принудительными . полномочиями ·пl) 

этой К.онвенции, за исключением случаев, связан
ных со злоупотреблением властью; * 

Ь) споры в связи с делимитацией морских гра
ниц ,между .прилежащими и противолежащими го

сударствами, включая ,е споры, которые связаны 

с историчеокими заливами и д,елимитацией 1Пр.иле
жащего территориально-го моря; · 

с) споры, ,связанные с мор·скими и воздушными 
судам:и, имеющим•и право на суверенный иммуни
тет по межд~народному праву, и подобные слу-· 
чаи, при ,которых суверенный им-мунитет приме
няется в соответствии ·с международным право,м; 

d) споры, связанные с военными действиями 
[ если государство, ведущее подобные действия, 
не дает своего я-сно выраженного ·согласия]. 

е) .. .. 

f) .. .. 

Альтернатива С.1 

1. Ратифицируя эту Конвенцию, ,присоединяясь к 
ней или .признавая ее, государс-гво ·может заявить, 

что оно нt; признает юрисдикции механизма уре
rулирован·ия опоров выносить обязательное реше
ние в отношении одного или нескольких опоров 

следующих категорий: 

а) споры, возникающие в ре.зульта'Ге обычного 
осуществления раопорядительных или принуди

тельных ~полномочий, за исключением тех случаев. 
когда имеет место .предполагаемое ·серьезное или 

постоянное нарушение настоящей К.онвенции или 
злоупотребление властью; * 

Ь) ·споры в связи с делимитацией морских гра
ниц м•ежду государствами; 

с) споры, связанные с историческими заливами 
или пределами территориального моря; 

d) споры, с.вязанные с морскими и •воздушнымif 
судами, имеющими право .на суверенный иммуни
тет ·по международному праву, и подобные слу
чаи, при которых суверенный иммунитет !При,меня
ется в соответствии с м,еждународным правом; 

е) споры, связанные с воеН'ными действиям11 
[ если государство, ведущее подобные действия, 
не дает своего ясно выраженного согласия]. 

f) .. .. 

g) .. .. 

2. Если одна из Договаривающихся сторон сдела
ла такое заявление, любая другая Договариваю
щаяся сторона может обеспечить соблюдение та
кого же исключения •по отношению к стороне, сде

лавшей это заявление. 

Альтернатива С.2 

1. Ратифицируя настоящую К.онве.нцию, присое
диняясь к ней или признавая -ее, государство мо
жет заявить, что оно не признает юрисдикции ме

ханизма урегулирования споров в о'Гношении од

ного или нескольких споров следующих катего

рий: 

а) споры, возникающие в результате обычного 
осуществления прибрежным государств,9м свобо
ды дейст.вий в соответствии со своими распо.ряди

-гельными и принудительными полномочиями по 

этой Конвенции, за исключением <:лучаев, свя
занных ·со злоупотре-блением ·властью; * 

Ь) споры в связи с делимитацией морских гра
ниц между прилежащими и противолежащими го

сударствами, включая те споры, которые ~вязаны 
с историчеокими зал.ивами и делимитац·иеи приле

жащего территориального моря; 

с) споры, связаннь1е с морскими и во:душными 
судами, имеющими mраво на суверенным !Иммуни

тет по международному праву, и подобные слу
чаи, при которых суверенный иммунитет приме
няется в соо'f.ветствии с ·международным правом; 

d) споры, связанные с военными дейс;виям,и 
[если государство, ведущее подобные деиствия, 
не дает своего ясно выраженного согласия]. 

* Точная формулировка и последствия этого исключения 
требуют дальнейшего изучения с учетом основных положе

ний настоящей Конвенции. 
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е) 

f) .... 

2. Если одна из Договаривающихся сторон сдела
ла такое заявление, любая другая Договар·иваю
щаяся сторона может обеспечить соблюден·ие та
кого же исключения по отношению к стороне, сде

лавшей это заявление. 

Примечание: Соответствующее положение меж~ 
дународных документов. 

Женевский общий акт о мирном разрешении ме
жду.на родных споров 1928 года, статья 39, и 
Пересмотренный общий акт 1949 года. 

«1 .... [А] Сторона может, присоединяясь к насто
ящему Общему ацу, обусловить его принятие 
огов9рками, оrр1tничительно .перечисленными в 

сл•едующем ~пункте. Эти оговорки долж1Ны быть 
указаны при пр·исоединении. 

2. Эти оговорки могут быть сформулированы 
таким образом, чтобы изымать из процедуры , 
изложенной в настоящем Акте: 

а) ,с.поры, воз,никшие из фактов, предшествовав
ших либо присоединению стороны, сделавшей 
оговорку, либо присоединению другой стороны, 
с которой у -первой случился бы с,пор; 

Ь) споры :no вопросам, которые международное 
право относит к исключительной компетенции 
государств; 

с) споры, касающиеся определенных дел ищr 
точно определенных специальных предметов~ 

как то: территор-иальный статут, ,или оtнося

щихся к точно указанным категориям : 

3. Если одна из тяжущих·ся сторон сделала ого
ворку, то другие стороны могут воспощ,зовать

ся по отношению к ней той же оговоркО'й. 

4. Для сторон, ,присоединившихся ,к поста.новле
,нию настоящего Акта относительно судебного. 
или третейского разрешения, сделанные ими 
оговорки будут при отсутствии прямого у~каза
ния приниматься как не распространяющиеся 

на согласительную процедуру». 

Международная конвенция по предотвращению 
загрязнения с судов 1973 года, статья 3, П'УНКТ 3~ 

«Настоящая .Конвеt1ция не п-ри,меняется к лю
,бым •военным кораблям, военно-вспомогатель
ным судам, или иным судам, r,р1:шадлежащим 

государству или эксплуатируемым им и ис

пользуемым в данное время исключительно 

для правительственной некоммерческой служ
бы. Однако, каждая Сторона путем принятия 
соответствующих мер, не наносящи» ущерба 
эксплуатации или эксплуатационным возмож

ностям таких кораблей и судов, принадлежа
щих ей или эксплуатируемых ею, должна обе
спечить, чтобы эти корабли и суда действова
ли, насколько это целесообразно и практиче
ски возможно, таким образом, которык 
совместим с настоя·щей Конвенцией». 
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Документы Конференции 

1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

1. Пункт, касающийся мирного использования 
дна морей за ·пределами действия .национальной 
юрисдwкц,ии, впервые был •включен в повестку дня 
.Генеральной Ассамблеи ·в 1967 rоду. Генеральная 
Ассамблея рассмотрела этот •пункт на своей двад• 
дать второй сессии и приняла резолюцию 2340 
(XXII), пред,усматривающую учреждение Спеu:и
.альноrо комитета ~в составе 35 государств для изу
чения вопросов мирного использования дна морей 
и океанов за пределами д-ейств,ия нац'Иональной 
юрисдикци•и. 

2. На основе доклада СпециалЬ1ного :комитета Ге
неральная Ассамб.11ея на своей двадцать третьей 
сесоии 21 декабря 1968 года приняла резолюцию 
2467 (XXIII), в соответствии с :которой ,был уч
режден Комитет ,по мирному использованию дна 
морей 'И океанов за 1пределам,и действия .на-ци.9-
нальной юрисдикции. Э:rот Комитет, состоящий 
вначале из 42 государств-членов, впоследсr.ви:1 
был расширен соответственно на 44 ,и 5 членов, в 
результате чего общий членский состав ,его бы.1 
доведен до 91 члена. 

3. 17 декабря 1970 rода Генеральная Ассамблея 
nриняла резолюцию 2750 (XXV), в последнем раз
деле которой она постановила созвать новую 

конференцию по морскому ,праву в 1973 году и по
ручила расширенному Ком,итету провести работу 
по 1Подготовке к конференции. Как указывалось в 
резолюции, конференция будет заниматься вопро
сом об установлении справедл·ивоrо международ

ного режима, включая международный аппарат, 
для этого района и ресурсов дна морей и океанов 
и его недр ·за ,пределами действия национальной 
юрисдикц,ии, вопросом о точном определениn 

этого района, а также широким кругом связанных 

с этим .вопросом, включая вопросы, касающиесS! 
режимов открытого моря, кон11инентальноrо шель

фа, территориального ,моря ( в том числе вопро:: 
о его ширине н вопрос о международных проли

вах) и прилежащей зоны, рыболовства и сохране
ния живых ресурсов открытого моря (включая 
вопрос о преференциальных ,правах прибрежных 
государств), сохранения морской среды (включая, 
среди прочего, предупреждение загрязнения) и 
научные •последования. 

4. Комитет ,про-ил серию заседаний в Нью-Йорке 
и Женеве .в период с 1969 по 1973 год и в соответ
ствии с пунктом 2 постановляющей части резолю
ции 3029 А (XXVII) Генеральной Аосамблеи от 
18 декабря 1972 года ,представил заключительный 
доклад 175 о своих прениях, содержащий вQесто-
ронний анализ его работы и рабочую докумен

·тацию. 

5. В соответствии с резолюцией 3067 (XXVIII) от 
16 ,ноября 1973 года Генеральная Ассамблея по
становила провести •первую сессию третьей Кон-

11s Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, двад
.цать восьмая сессия, Дополнение 21 и исправления 1 и 3. 

ференции Организации Объед~иненных Наций по 
морскому праву в Нью-Йорке с З по 14 декабр,1 
1973 года включительно в целях рассмотрения ор• 
ганизационных .вопросов, касающихся данной 
Конференции, создания вспомогательных органов 
и распределения работы между этими органами 
и для любой другой цели в рамках пункта 3 резо: 
люции . 

6. В соответствии с этим· пунктом Ассамблея по
становила, что задачей Конференции «буд~ при
нятие конвенции по всем вопросам, .касающимся 

морокоrо лрава, с учетом вопросов, перечислен

ных в пункте 2 резолюции 2750 С (XXV) Гене
ралыной Ассамблеи, и списка тем и проблем, от
носящихся к морскому праву, официально одоб
ренного 18 августа 1972 года Комитетом •по мир
ному использованию дна морей и океа·нов за пре
де.11ам·и дейст.вия национальной юрисдикции, и с 
учетом того, что проблемы морского пространства 
тесно взаимосвязаны и их необходимо рассматри
вать в совокупности». 

7. Генеральная Ассамблея далее поста·новила со
звать в1ррую сессию Конференции с целью выnол
нения ~новной работы Конференции . сроком на 
десять-недель, с 20 июня ,по 29 августа 1974 года, 
в Каракасе, и при необходимости созвать не позд
нее 1-975 года любую последующую сессию 11.1111 
сессии по решению Конференции и с одобрения 
Генеральной Ассамблеи, принимая во внимание, 
что правительство Австрии предложило • Вену в 
качестве места для проведения Конференции в 
1975 году. 

8. В резолюции Генеральной Ассамблеи Конфе
ренции предлагалось также лринять такие меры, 

какие могут о·казаться необходимыми для облег
чения ее работы, и ей были ·переда·ны доклады 
Комитета по мирному использованию дна морей 
и океанов за пределами действ·ия национальной 
юрисд!!кции о ero работе и все другие соответст
вующие документы Генеральной Ассамблеи и Ко
митета. 

9. Учитывая желательность достижения универ· 
сальности участия в Конференции, Генеральная 
Ассамблея постановила просить Генерального 
секретаря при полном соблюдении резолюци11 
2758 (XXVI) Генеральной Ассамблеи от 25-октяб
ря 1971 года пригласить участвовать в Конфеj}ен
ции государства - члены Орrанизаци•и Объеди
ненных Наций или государства - члены специа

лизированных учреждений или Международного 
агентства по атомной энерпrи и государства -
участники Статута Международного Суда, а так
же следующие государства: Реопублику Гвинея
Бисау и Демократическую Республику Вьет
нам 176_ 

176 В телеграмме на имя Генерального секретаря Орга
ннзацнн Объединенных Наций от 22 ноября 1973 года ми
нистр иностранных дел Демократической Республики Вьет
нам заявил, что с учетом того, что Временное революцион
ное правительство Республики Южный Вьетнам приглаше-
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10. В резолюции также выражалась просьба rк 
Генеральному секр,етарю: 

а) ,пригласить для участия в Конференции меж
правительственные 'И неправительственные орга

низации в соответствии с пунктами 8 •и 9 резолю
ции 3029 А (XXVII); 

Ь) предложить Совету Организации Объединен
ных Наций по Намибии nринять учас11ие в Кон
ференции; 

с) обеспечить составление 'Кратких отчетов IJ 
соответствии с пунктом 10 резолюции 3029 А 
(XXVII); 

11. Кроме того, Генеральная Ассамблея постано
вила, что Генеральный секретарь Организации 
Объединенных Наций будет Генеральным-секре
тарем Конференции •и уполномочила его назна
чить специального представителя, который будет 
действовать от его имени и 1предпринимать таI<ие 
меры, .включая ·наем необходимого персонала с 
учетом принцИ'па справедливого географического 
представительства, и создавать таюие условия, ка

кие могут оказаться необходимыми для эффек-
11ивноrо и непрерывного обслуживания Конферен
ции, максимально используя имеющиеся в его 

распоряжении ресурсы. 

12. В резолюции выражалась просьба к Гене
ральному секретарю подготовить для Конферен
ции проект правил процедуры, составленный с 
учетом мнений, выраженных в Комитете по мир
ному использованию дна морей и океанов за пре
делами действия национальной юрисдикции и в 
Генеральной Ассамблее, и своевременно распрост
ранить этот проект ,правил процедуры для рас

смотрен~ия и утверждения его на оргаН1изационной 
сессии Конференции. 

13. Во исполнение резолюции 3067 (XXVIII) Ге
нераль·ной Ассамблеи третья Конференция Орга
низации Объединенных Наций по морскому праву 
провела свою первую сессию ·в период с 3 по 
15 декабря 1973 года в Нью-Йорке 1и ~вою вторую 
сессию в период с 20 июня по 29 августа 1974 го
да в Каракасе. 

II . ПЕРВАЯ СЕССИЯ 

Открытие сессии 

14. Конференцию открыл Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций г-·н Курт 
Ва.,ьдхайм 3 декабря 1973 года. 

Выборы Председателя 

15. На 1-м заседании г-н Х . С. Амерасинга (Шри 
Ланка) единодушно был избран Председателем 
Конференции . 

но не бы .10, правите.,ьство Демократической Республики 
Вьетна~, считает невозможным принять участие в Конфе
ренщш (те1-.ст те.1егращ1ы 01. документ А/9350) . 

Утверждение повестки дня 

16. На этом же заседании была утверждена ,по
вестка дня первой сессии (A/C9NF.62/I). 

Выборы должностных лиц 

17. Конференция занималась выборами долж
нос!ных лиц на 2-9-м заседаниях в период с 
7 по 13 декабря. 

18. На своем 2-м заседании Конференция rrюстано
вила, что 1) заместители председателя Конферен
ции, заместители председателей главных комите
тов и член'?' редакционного комитета будут избн
раться по странам; 2) председатель •и докладч-пки 
главных комитетов, председатель редакционного 

11<омитета и rенералыный докладчик будут избп
раться в личном качестве; 3) в случае необходи
мости замены долж~нос11ноrо лица, избранного в 
личном •качестве, ,кандидата на его замену назна

чает та региональная группа, для которой бьш 
предназначен данный ~пост. 

19. На своем 3-м заседании 10 декабря Конферен
ция одобрила следующую доl,'оворенность, достиг
нутую региональными гру~ппами: 

1) Будет учрежден генеральный комитет, соста
ящий из 48 членов: председателя, 31 заместитеmJ 
председателя, 15 членов бюро трех главных коми
тетов и гене·рал.,ного докладчика. Эти посты бу
дут распределены следующим образом: Группа 
африканеких государств - 12, Группа • азиатских 
государств - 12, Группа латиноамер1иканск1их го
сударств - 9, Группа западноевропейоких и дру
гих государст.в - 9 и Группа восточноевропейск11х 
государсrn - 6. 

2) В ·каждом главном ~комитете будет председа
тель, три заместителя пр,;дседателя и докладчи.-. 

3) Посты заместителей председателя будут pat• 
пределяться следующим образом: Группа афrи• 
канских стран - 9, Группа азиатских стран - 8, 
Группа латиноамериканских стран - 5, Группа 
западноевропейск•их и других стран - 6 и Группа 
восточноевропейских стран - 3. 

4) Посr Генерального докладчика, ,который бу
дет также членом Генерального комитета, буд~-:
nередан Группе латиноа_мериканских государстu. 

5) В Редакционном комитете будет 23 места, 
которые распределяются следующим образом: 
Гру~ппа африканских государств - 6, Группа ази
атских ·государств - 6, Группа латиноамер,икан · 
ских государств - 4, Группа западноевропейс·ких 
и других тосударств - 5 и Группа восточ1ноевро
пейск'Их государств - 2. 

Четыре региональных гру,ппы: африканокн:<, 
азиатских, латиноамериканских и восточноевро
пейских государ•ств исходили из понимания о то:-.1 , 
что любая кандидатура Соединенных Штатов бу
дет удовлетворена в рамках кв_оты, установлен
ной для Группы западноевропеиских и других ro-
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сударств. Кроме того, ,было согласовано, что пре;х- . 
седатель Редакционного комитета •будет ,иметь 
право участвовать .в заседаниях Генерального ко
митета •без права голоса в соответствующих CJIY· 
чаях, и что генеральный докладчик будет иметь 
право участвовать в заседаниях Редакционного 
комитета без права голоса в соответствующих 
случаях. 

20. На своем 5-м заседании 11 декабря Конфе
ренция постановила, что правила процедуры Ге
неральной Ассамблеи будут применяться в той 
мере, в какой они применимы к выборам раз
личных должностных лиц Конференции, и что 
эти выборы будут проведены на следующем за
седании. 

21 . На своем 6-м заседании 12 декабря Конферен
ция приняла ·следующую формулу, которая была 
рекомендована Председателем: «Ни одно госу
дар·ство по праву не может быть ,представлено Gо
лее чем в одном главном органе Конференции.~. 

22. На ·своем 7-м заседании 12 декабря Конферен
ция приняла следующий порядок выборов долж
ностных лиц .Конференции: 1) председатели 
Первого, Второго и Третьего комитетов и пред
седатель Редакционного комитета; 2) генераль
ный докладчик; 3) заместители председателей п 
докладчики Первого, Второго и Третьего коми
тетов; 4) 31 заместитель председателя Конферен
ции; 5) 22 других члена Редакционного коми
rета. 

23. Результаты выборов были с.r1едующими: 

1) Председатели Первого, Второго и Третьего ко
митетов и Редакционного ко,,штета 

Г-н Поль Бамела Энго (Объед'инен~ная Респуб
лика Камерун) был избран Председатело1 

Первого комитета путем аккламации. 

Г-н Андрее Агилар (В.енесуэла) был ,избран 
Председателем Второго комитета путем ак
кламации. 

Г-н Александр Янков (Болгария) был избрDн 
Председателем Третьего комитета .путем ак
кламации. 

Г-н Дж. А. Бисли был избран Председатело1 
Редакционного комитета тайным голосова

'Н'Ием. За него был подан 81 голос. 

2) Г-н Кеннет Рэттрей (Ямайка) был избран г~
неральным докладчиком путем ак1кламацаи. 

3) Заместители председателей и докладчики Пер
вого, Второго и Третьего кодtитетов 

Первый комитет 

Представители Бразил1ии, Германской Демок
ратической Реопублики и Японии были из
браны заместителями Председателя. 

Г-н Х. К. Мотт (Австралия) бы.;1 избран До
кладчиком путем аккламации . 

Второй комитет 

Представители Кении, Турции и Чехословаюш 
были избраны заместителями Председате.ш 
путем аккламации. 

Г-,н С. Н. Нанда,н (Фиджи) был избран До
кладчиком путем аккламации. 

Третий комитет 

Представители Кипра, Колумбии 1и Федера
ти1вной Республики Германии были избrа
ны заместителями Председателя путем ак
кламации. 

Г-н А. М. А. Хассан (Судан) был избран До
кладчиком путем аккламации. 

4) Выборы заместителей Председателя 

Государства Африки: Представи1'ели Алжира, 
Египта, Заира, Замбии, Либерии, Мадагас
кара, Нигерии, Туниса и Уганды были ~:J

браны 1Путем аккламации. 

Государства Азии: Представители Индонез·ин, 
Ирака, Ирана, Китая, Кувейта, Непала, Па
кистана и Сингапура были избраны путс:11 
аккJJамации . 

Государства Восточной Европы: Представите
ли Польши, Союза Советских Социалист11ч€
ских Республ,ик и Югос.'lавии были избра 1 1ы 
путем аккламации. 

Государства Латинской А,1,1ерики: Представи
тели Боливии, Доминиканской Респубш1ка, 
Перу, Тринидада и Тобаго и Чили были из
браны путем аккламации. 

Государства Западной Европы и другие гOCIJ• 
дарства : 

Тайным голосованием были избраны сJJедую
щие государства: 

Франция (109 голосов), Соединенные Шта
ты Америки ( 107 голосов), Норвегия ( l tH 
,roJJoca), Бельгия ( 100 голосов), Соединен
ное Королевс1'во Великобритании и Север
ной Ирландии (99 голосов), Исландия (96 
голосов). 

5) Назначение других членов Редакционного ,-п. 
митета 

Государства Африки: Гана, Лесото, Маврикий, 
Мавритания, Объединенная Республика 
Танзанrия и Сьерра Леоне назначаются чле
нами Комитета. 

Государства Азии: Афганистан, Бангладеш, 
Индия, Ма.r~айзия, Сирия и Фили,п,пины на
значаются членами Комитета. Таиланд сня.1 
свою ~кандидатуру в пользу Бангладеш на 
1974 год на том условии, что Таиланд за~1е
,н~ит Банrлад,еш в 1975 году. 
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Государства Восточнои Европы: Румыния и 
Союз Советских Социалистических Респуб
лик назначаются членами Комитета. 

Государства Латинской Америки: Аргентина, 
Мексика, Сальвадор и Эквадор назначают
ся членами Комитета. 

Государства Западной Европы и другие гос.у
дарства: Итал,ия, Нидерланды, Испания и 
Соединенные Штаты Америки. назначаются 
членами Комитета. 

Нидерланды сообщили Конференции о снятю1 
своей кандидатуры в пользу Австрии для сес
сии Конференции, которая, возможно, состо
ится в Вене в 1975 году . 

Назначение Комитета по проверке полномочий 

24. 13 декабря на 9-м заседании Конференции бы
ло решено назначить Комитет по ·проверке полно
мочий в соста'Ве следующих 9 членов: Австри!i, 
Берега Слоновой Кости, Венгрии, Ирландии, Ки
тая, Коста-Ри,ки, Уругвая, Чада и Японии. 

25. Было также решено, что на первой сессии Кон
ференции будут действовать правила ,процедуры 
Генеральной Ассамблеи, касающиеся Комитетз. 
по проверке полномочий. 

26. 14 декабря состоялось заседание Комитета по 
проверке полномочий. Его Председателем был из
бран r-н Генрих Гляйсснер (Австрия) . Комитету 
была представлена записка Генерального секре
таря по вопросу о полномочиях (см. A/CONF.G2/ 
15). Ком1итет решил с учетом замечаний, сделан
ных различными делегациями, допу,стить к учас

тию в работе первой ·сессии Конференции присут
ствующие на ней делегации. 

27. 15 декабря на своем 12-м заседании Конфl?
ренция утвердила доклад Комитета по проверке 
полномочий (там же). 

Проект правил процедуры 

28. 12 декабря на своем 6-м заседании Конферен
ция решила обсудить в первую очередь пра.вн.;1а 
процедуры, связанные с •порядком принятия реше

ний. 

29. На своих 8-11-м и 13-м заседаниях, состо
явшихся 13-15 декабря, Конференция рассмотре
ла проект лравил процедуры. Был ,представлен 
проект ;правил процедуры, подготовленный Ген,'
ральным секретарем (A/CONF.62/2 и Add.1-3) 
по просьбе Генералыюй Ассамблеи в ее резо.rпо 
ции 3067 (XXVIII) н·аряду с поправками, ,пред
ставленными различными делегациями (A/CONF. 
62/4-14). 

30. На своем 13-м заседании ,по предложению 
Председателя Конференция согласилась с тем, 
что правила ,процедуры Конференции будут ут
верждены на в-горой сеосии Конференции, но не 
позднее 27 нюня 1974 года, что авторы поправок 

проведут неофициальные ,консультации с 25 фев
раля по I марта 1974 года и что 31 я,нваря 1974 
года будет предельным сроком .представления 
любых дополнительных .поправок к правилам. По 
предложению представителя Аргентины Ко!-iфс
ренция решила, что в отношении утверждения 
правил процедуры Конференции будут действо
вать правила процедуры Генеральной Ассамблеп. 

31. Неофициальные консультации по правилам 
процедуры были проведены в Нью-Йорке с 25 фе
враля по I марта 1974 года и с 10 по 12 июня 
1974 года. В результате этих консультаций были 
пересмотрены представленные поправки и вне

сены новые (A/CONF.62/7/Rev. l, 10/Add.l, 16 и 
18-21). Также были представлены два доку
мента, касающиеся правил процедуры (А/ 
CONF.62/17 и 22). 

III. ВТОРАЯ СЕССИЯ 

Открытие сессии 

32. На 14-м, открывающем сессию заседании Кон
фереНI.l!ИИ, .состоявшемся 20 июня 197 4 года, вы
ступили Президент Венесуэлы, Председатель 
~онференции и Г•енеральный секретарь Органи
зации Объединенных Наций. В работе сессии уча
ствовали представители 138 государств. 

Повестка дня второй сессии 

33. Повестка дня второй сессии содержится в до
кументе A/CONF.62/24. 

Правила процедуры 

34. Конференl.l!ИЯ рассмотрела правила процедуры 
на 15-20-м заседаниях, · состоявшихся 21-
27 июня, и у11вердила их на с.воих 19-м и 20-м за
седаниях, состоявшихся 27 июня (A/CONF.62/30). 

35. 11 июля на 38-м заседа·нии представитель Се
негала предложил Конференции •пригласить на1р1-
онально-освободительные движения , признавае
мые Организацией африканского единства и Ли
гой арабск·их государств, участвовать в ее рабо
те в качестве наблюдателей. Представитель Изра 
иля, ссылаясь на ·прави.iю 34, задал вопрос о ком
петенции Конференции ,направлять подобные пrл
r лашения. Председатель постановил, что решение 
по вопросу о компетенции будет принято простым 
большинс11вом прису-гствующих и участвующих в 

голосовании ~представител•ей. Путем поименно~ о 
голосования Конференция решила 88 голосами 
против 2 при 35 воздержавшихся, что она компе
тентна расс.мотреть предложецие Сенегала. 

36. 12 июля на своем 40-м заседании Конферен
ция рассмотрела доклад Генерального комитета 
(A/CONF.62/31), в котором Комитет постановн.:1 
рекомендовать утвердить на пленарном заседан1ш 

два новых правила правил ,процедуры: 1) вклl'>
Ч!ить в правило 40 нооый пункт с определением 
значения .выражения «участвующие государства» 
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и 2) включить новое ·правило 63 о наблюдателях 
от национально-освободительных движений . 

37. Конференция решила добавить новое nравн,10 
о значени'И выражения «при'Сутствующие •государ

ства» в качестве пункта 2 правила 40 и изменить 
его заголовок следующим образом: значения вы. 
ражения «·присуrетвующие и участвующие в го-

лосовании представители» и значения тер.м11на 

«участвующие государства». Конференция также 
решила в·ключить новое правило 63, озаглавлен
ное: «Наблюдателrи от национально-освободите.ть
ных движений». (См. A/CONF.62/30/Rev.l). 

Национально-освободительные движения 

38. Следующие национально-освободитель11ые 
движения, -признаваемые Ор•rанизацией африкан
ского единства и Лигой арабск:их .rосудар·ств, бы
ли приглашены для участия в работе Конферен
ции в •качестве наблюдателей: 

- от Анголы - Народное движение за освобож.::~.е
ние Анголы (МПЛА) и Национальный фронт 
освобождения Анголы (ФИЛА); 

от Мозамбика - Фронт освобождения Мозамбпка 
(ФРЕЛИМО); 

от Намибии - Народная организация Юrо-Затщ-
•НОЙ Африки (СВАПО); . 

от Родезии - 3'имбабве - Африканский нацио
нальный союз Зимбабве (ЗАНУ) и Союз аф;н1-
канскоrо народа Зимбабве (ЗАПУ); 

от Южной Африки - Африканский национальщ,1if 
конгр•есс Южной Африки (АНК) • и Панафри
канский конгресс (ПАК); 

от Комор-ских островов - Движение за нащ1::>
нальное освобождение Коморских островов 
(МОЛИНАКО); 

от Сейшельских островов - Единая партия наро
да Сейшель,сl<'их островов (СПУП) и Сейше.1ь
,с,кая демократическая партия; 

- от пuбережья Сомали - Национальный фронт ос
вобождения -побережья Сомали (ФЛКС); 

от Палестины - Организация освобождения Па-
лестины (ООП). 

Первый доклад Генерального комитета 

39. 21 июня ·на своем 15-м заседании после рас
смотрения •первого доклада Генерального юомите
та (A/CONF.62/28) КIQНференция, в 'Частности, ре
шила обратиться •к Генеральному секретарю с 
просыбой о приглашении неправительстненных 

организаций, перечисленных в документе А/ 
CONF.62/L.2, в соответствии с пунктом 9 резолю
ЦИIИ 3029 А (XXVII) и резолюцией 3067 (XXVIII) 
участвовать в работе Конференции в качестве на
блюдателей. В этой <:вязи на своем 43-м заседа 
нии 22 июля Конференция обратилась 1К Ге.не-

раш,ному секретарю с просьбой пригласить так
же неправительст.венные организации, .перечис

ленные в докум~нте A/CONF.62/L.2/Add.l. 

Распределение работы среди главных комитетов 

40. На своем 15-м заседании Конференция по ре
комендаuии Генерального комитета 1поста-нов11,1а 
распределить следующим образом -список тем и 
вопросов, tПодrотовленный в соответст.вии с резо
люцией 2750 С (XXV) Генеральной Ассамблеи, 
для обсуждения на пленарных заседаниях и в 
главных комитетах: 

Пленарные заседания 

Пункты, которые должны быть рассмотрены непп
средственно на пленарных заседаниях: 

Пу.нкт 22. Мирное использование морского про
странства: зоны мира и безопасности 

Пу;нкт 25. Содействие обеспечению универсально
го участия государств в многосторон
них конвенциях, касающихся морско

го права 

Все главные комитеты 

Пункты, которые должен рассматривать каждЬ~й 
главный комитет в той степени, в какой они от
носятся к его кругу ведения: 

Пункт 15. Региональные мероприятия 

Пункт 20. Обязательства и· ответственность зrt 
ущерб, причиненный в результате ttс
пользования морской среды 

Пун.кт 21 . Урегулирование споров 

Пу,нкт 22. Мирное использование морского про
странства: зоны мира и безопаснос·т 

ТТервый комитет 

Пункты, которые должны быть расс1rютрены П ео
вым комитетом: 

Пункт 1. Международный режим дна морей и 
океанов за пределами действия нацио
нальной юрисдикции 

1-1 Характер и особенности 
1.2 Международ1ный аппарат: стру;ктура, 

функции и полномочия 

1.3 Эконом1ические последствия 

1.4 Справедливое ра<:пред,еление выгод с 
учетом особых интересов и •потребно,:
тей развивающихся стран •как прн

брежных, так :и не имеющих выхода к 

морю -

1.5 Определение и границы района 
1.6 Использование исключительно в мпр

ных целях 
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Пункт 23. Археологические и исторические_ ценпо
сти дна морей и океанов за пределш.щ 
действия национальной юрисдикции 

Второй комитет 

Пункты, которые должны быть рассмотрены В10-
ры.1,t комитето,и: 

Пункт 2. Территориальное море 

2.1 Характер и особенности, ·включая вон
рос о единстве и множественнос11И ре

жимов 1'ерриториаль,ноrо -моря 

2.2 Исторические воды 

2.3 Грающы 

2.3. l Вопрос определения границ территори
ального моря; различные аопекты это

го вопроса 

2.3.2 Ширина территориального ,моря. Г.10-
бальные или региональные критерии . 

Открыть~ моря и океаны, полузамкну

тые моря и замкнутые моря 

2.4 Мирный •проход в территориальное 

море 

2.5 Свобода судоходства и пролета в воз
душном пространстве в связи с вопро

сом о множественности режимов т~р

риториального моря 

Пункт 3. Прилежащая зона 

3.1 Хара•ктер и особенности 

3.2 Границы 

3.3 Права прибрежных государств 1в отнс • 
шенин национальной безопасности, та
моженного и фискального контроля, 
санитарных и иммиграционных пра!З11.1 

Лункт 4. Проливы, используемые для .междуна
родного судоходства 

4.1 Мирный проход 

4.2 Другие связанные с проливами вопро
сы, включая вопрос о праве транзита 

Пункт 5. Континентальный tuельф 

5.1 Характер и объем суверенных прав 
прибрежных государств -над ·континс,:

тальным шельфом. Обязаннос11и госу
дарств 

5.2 Внешняя гран11uа кантинентального 

шельфа: применимые критерии 

5.3 Вопр-ос о разграничении шельфа между 
государствами; различные а-опекты это

го вопроса 

5.4 Природные ресурсы континентального 

шельфа 

5.5 Режим вод, покрывающих контин;;н
тальный шельф 

5.6 Научные исследова'НИЯ 

Пу,нкт 6- Исключительная эконоJtuческая зона за 
пределами территориального .1,юря 

6.1 Характер и особенности, включая поа
ва и юрисдиrкцию прибрежных го'су
да рств в отношении ресурсов, •борьбы 
с загрязнением · и научных ис·следова

ний в зон~. Обязанности государств 

6.2 Ресурсы ЗОНЫ 

6.3 Свобода судоходства и пролета в воз-· 
душ-но!\1 пространстве 

6.4 Региональ,ные меропр•иятия 

6.5 Границы: применимые .критерии 

6.6 Рыбные промыслы 

6.6.l Исключительная зона рыболов,ства 

6.6.2 Преимущественные пра,ва _ прибрежных 
государств 

6.6.3 Хозяйственное использование и -сохране

ние живых ресурсов 

6.6.4 Защита рыбных промь1слов пр·ибрежных 
го-сударств в замкнутых и полузамкну

тых морях 

6.6.5 Режим островов, находящихся под иност
ранным rоспод!СТВО!\1, и упра,вление ;в 

от-ношении зон исключительной юр!iС· 
дикции над рыболовс11вом 

6-7 Морское дно в пределах действия наuи
•ональной юрисдикции 

6.7.l Характер и особенности 

6.7.2 Определение границ между 1Прилежащ11-
У1И государствами и государствами, 

раоположенными друг против друга 

6.7.3 Суверенные .права над природными rе-

сурсами 

6.7.4 Границы: применимые .критерии 

6.8 Предотвращение загрязнения II других 
я.влений, представляющих опасно:ть 
для морской· среды, и борьба с ними 

6.8. l Права II обязанности при6режных госу
дарств 

6.9 Научные исследования 

Пункт 7. П рещtущественные права и другие фор· 
.мы неисключительной юрисдикции при
брежных государств над ресурса.1,tи за 
предела.1,tи территориальных вод 

7.1 Характер, объем и особенности 
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7.2 Ресурсы морского дна 

7.3 Рыбные промыслы 

7.4 Предотвращение загрязнения и других 
явлений, представлнющих опасность 
для мор,ской •среды, и борьба с ними 

7.5 Между,народное сотрудничество в l!С
следовании и национальной эк·сплуа
тации морских ресурсов 

7.6 Урегулирование опоров 

7.7 Другие права и обязанности 

Пункт 8. Открытое море 

8.1 Характер и особенности 

8.2 Права и обязанности государств 

8.3 Вопрос о свободах открытого мор~ и 
их регулирова.нии 

8.4 Хозяйс'llвенное использование и сохрз
.нение живых ресурсов 

8.5 Рабство, пиратство и наркотики 

8.6 Непрерывное преследование 

Пункт 9. Страны, не имеющие выхода к морю 

9.1 Общие принципы морс,кого права, кас:а
ющиеся стран, не имеющих выхода к 

морю 

9.2 Права и интересы стран, не имеющих 
.выхода к морю 

9.2-1 Свободный доступ к морю и от моря к 
границам : свобода транзита, средства 
и возмож,ности транспорта и связи 

9.2.2 Предоставление ра:вных с други~ш 
.стра•нами условий JВ nортах государ,ств 
транзита 

9.2.3 Свободный до·ступ к международному 
району мор-ского дна за пределамr:1 
действия национальной юрисдикции 

9.2.4 Участие в международном режю,:е, 
включая соответствующий аппара г и 
справедливое раопределение благ рай
она 

9.3 Особые интересы и нужды разви.ваю
щихся стран, не имеющих выхода к мо

рю, в международном режиме 

9.4 Права :и интересы ,стран, не имеющих
выхода к морю, в отношении живых ре

сурсов моря 

Пункт 10. Права и интересы государств, не имею.
щих выхода к открытому морю за пре
делами шельфа, и государств, имею
щих узкий шельф или короткую берего
вую линию 

10.1 Международ,ный режим 

10.2 Рыбные ~промыслы 

10.3 Особые интер·есы и нужды развиваю
щихся государств, не имеющих выход:~ 

к открытому морю за пределами ше.11,

фа, и государств, имеющих уз,шй 
шельф или коро11кую береговую лию1ю 

10.4 Свободный доступ к открытому морю 11 
от него 

Пункт 11. Права и интересы государств, имею-
щих широкий шельф 

Пун,кт 16. Архипелаги 

Пункт 17- За,икнутые и полузамкнутые .моря 

Пункт 1_8. Искусственные острова и установки 

Пункт 19. Режия островов 

а) острова, находящиеся в колониаль
ной зависимости или под иностран
ным господством или управлением; 

Ь) другие связанные с этим .вопросы 

Пункт 24. Радио- и телевизионные передачи :Lз 
открытого моря 

Третий комитет 

Пункты, которые должны быть рассмотрены Тре
тьим комитетом: 

Пункт 12 . . Сохранение морской среды 

12.1 Источни-ки загрязнения и других опас
ных явлений и меры борьбы с ними 

12.2 Меры по сохранению экологического 
баланса .морской среды 

12.3 Обязатель·ства •и отвектвенность за 
ущ~рб, нанесенный морокой среде и 
прибрежному государству 

12.4 Права и обязанности прибрежных госу
дарств 

12.5 Международное сотрудничество 

Пункт 13. Нау•tные исследования 

13.1 Характер, ·особенности и цели научных 
исследоваю-tй океа'Нов 

13.2 Доступ к научной информации 

13.3 Международное -сотрудничество 

Пункт 14. Развитие и передача технологии 

14-1 Расширение технических возможностей 
развивающихся стран 

14.1.1 Обмен научными знаниями :и техноло
гией между развитыми и развивающи

мися страна-м·и 
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14.1.2 Подrоrовка.специалистов из развиваю
щихся стран 

14.1.3 Передача технологии развивающюtся 
странам 

В этом решении содержалось примечание следу
ющего содержания: 

Примечание: Соглашение об организаци_и рабо
ты Комитета Iпо морс•кому дну, достигнутое в этом 
Комитете 27 августа 1971 года 177, приводится 
ниже: 

«Хотя каждый подкомитет будет полномочен 
обсуждать и фиксировать свои заключения по 
вопросу о rра,ницах в той мере, в какой этот во
'Прос относится к ,емам, переданным ему на 

рассмотр,ение, Главный комитет ~ прнмет ре
шения по окончательной рекомендации о rpaнtt
цax до получения рекомендаций Подкомитета II 
о точном определении района, которые будут 
являться основными предложениям:и для рас• 

смотреН1ия Главным комитетом». 

Поэтому рекомендуется досrиrнуть такого же 
согласия в отношении .главных комитетов Конфе
ренции в •предварительном порядке до утвержде

ния Конференцией окончательных -соответсrnую
щих положений. 

Общие заявления 

41. На своих 21-23-м заседаниях между 
28 июня и 1 •июля ,на 25-42-м заседаниях, про
ходивших со 2 -по 15 июля, и на своих 46-м и 48-м 
заседаниях 29 июля ·и 7 августа соответственно 
Конференция заслушала общие заявления 115 де
легаций -и .представителей следующих межправ11-
тельственных организаций: .Международной гео
графической организации (22-е заседание), Орr~
низации африканского единства (26:е зас~да-ние1, 
Лиги арабских государств (30-е заседание); По
стоя·нной 'Комиссии южной части Тихого океана и 
Организации американских государств (48-е за
седание); заявление представителя Орrанизацин 
освобождения Палестины (43-е зые-даи-ие) и 
представителей следующих специализированных 
учреждений: Межправительственной морской кон-
сультативной организации (22-е заседан·ие), Орга
низации Объединенных Наций по .вопросам обра
зования, ~науки и культуры (41-е за-седание), Про
довольственной н сельскохозяйственной организа
ции (46-е заседание) и Международного агентст
ва по атомной энергии (48-е заседание), а также 
представителей Программы Организации Объ
единенных Наций в области окружающей среды 
(31-е заседание) и Конференции Орrанизацптt 
Объединенных Наций по торговле и развиrию 
( 42-е заседание) и представителя от неправите.r~ь
ственных организаций (A/CONF.62/SR.36). 

Дань памяти покойного президента Аргентины 
Хуана Доминrо Перона 

111 Официальные отчеты. Генеральной Ассамблеи, двад
цать шестая сессия, Допо1111е11ие № 2/, пункт 22. 

42. 1 июля Конференция провела специальное 
пленарное заседание, с тем чтобы •почтить па.мять 

покойного ·президента Аргентины Хуана Доминго 
Перона (24-е заседание). 

Дань памяти Симона Боливара, Освободителя 

43. На своем 43-м зас,еда•н'Ии 22 июля Конферен
ция рассмотрела и ,пр-иняла проект резолюции Л/ 

CONF.62/L.3 ~и Add.1-4, предста:вл-енный 121 
страной и озаrлавлен,ный «Дань ~памяти Симона 
Боливара, Освободителя». 

44." Конференция провела специальное пленарное 
заседание 24 июля, ·посвященное памяти Симона 
Боливара по случаю 191-й годовщины 'СО дня его 
рожден•ия ( 44-е заседание). 

Речь президента Мексики r-на Луиса Эчеверрия 
Альвареса 

45. На 45-м заседании 26 июля на Конференнии 
выступил президент Мексики. 

Главные комитеты 

46. На ,СВОИХ 46 н-48-<М з.кеда,ниях, ,СОСТОЯВЩИХ,СЯ 
соответственно 29 июля и 7 августа, Конферсн• 
ция заслушала доклады председателей главных 
комиrетов о ходе работы. Кроме того, на 46-м за
седании Председатель выступил -с заявлением об 
организации работы оставшейся части сессии. От
четы о деятельности главных комитетов прила1·а

ются к настоящему документу. 

Комитет по проверке щ>лномочий 

47. Заседание Комитета по провер·ке полномо:~нй 
состоялось 21 августа. Комитет избрал г-на Фран
ца Вайди,нrера (Австрия) в -качестве своего Пре.1-
седателя для замены r-11a Генриха Гляйоонсра 
(Авсrрия), который выполнял функции Председа
теля в течение первой сессии Конференции. Коми
тет рассмотрел меморандум Секретаря-иополни
теля о статусе 1J1олномочий (см. A/CONF.62/34). 
Приняв во· внимание мнения, высказа~ные рядом 
делегаций, Комитет решил, что в его работе до:1-
жIны ,пр•инять участие делегации, Iприсутствующие 

на второй сессии Конференции. 

48. Конференция утвердила доклад Комитета по 
проверке полномочий (там же) на ее 50-м заседа
нии 28 августа. 

Редакционный комитет 

49. Р-едакцион,ный комитет провел организацион
ное заседание 22 августа. 

Заключительные заявления и документы сессии 

50. На своем 49-м заседани-и 27 aвrycra .по р~ко
мендации Генерального комитета, высказанно~ ~1а 
его 6-м заседании 26 августа, Конференция по,,1 '1-
новила подготовить следующие заключительrlые 
заявления и документы -сессии: 1) •краткое, насы
щенное фактами, информат~вное и не содержа
щее противоречивых мнении заявление о рабате 
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каждого главного комитета (см приложения I 
11 и II 1); 2) устные заявления пред.седателей глав~ 
ных комитетов, резюмирующие работу, проде
ла·нную по •настоящий день; 3) заявле,ние Геr.1е
рального докладчика о работе, проде.1анной на 
пленарных заседаниях по настоящий день; 4) з:з

ключиrельное устное заявление Председателя, ре
зюмирующее итоги работы Конференции по на
стоящий день; 5) ~письмо Председателя Конфе
ренц-ни на имя Председателя Генеральной Ас
самблеи, содержащее просьбу ·о про.ведении еще 
одной сессии или с&сий Конференции -и информи
рующее Генералыную Ассамбле!о о принятом Кон
ференцией решении пригласить национально-ос
вободительные движения, а та1кже любые ре1ю
мендации, которые Конференu:ия пожелала ны-
сказать. • 

51. После дискуссии Конференция постанови:1а, 
что в сообщении Председателя Генеральной Ас
самблеи должна содержаться соответствующая 
формула, с тем чтобы отразить 1предложения о 
том, чтоы Папуа - Новая Гвинея, острова Кука, 
Суринам и Нидерландские Антильские острова, 
поскольку ОН'И могут достичь -независимости либо 
немедленно, либо в ближайшем будущем, до офи
циального достижения ими полной независиМJС· 
ти, могли принять участие в работе Конференщ~:-r 
в -качестве ·наблюдателей, а затем · .в качестве го 

су да рств-участн иков. 

Рекомендации Генеральной Ассамблее относи
тельно следующей сессии и заключительных ре
шений Конференции 

52. На 49-м заседании, также по рекомендащр1 
Генерального комитета, высказанной на ега 6-м 
заседании, Конференция постановила просить Ге
неральную Ассамблею за-планировать сессию в 
Женеве с 17 ,марта 1975 года по 3 или 10 мая, при
чем последняя дата будет ·зависеть от некоторu1х 
практических соглзшений, ·которь1е будут зак.'!ю
чены со Всемирной организаU;ией здравоохране
ния, так как открытие Ассамблеи этой Органюа
ции запла-ни-ровано на 6 мая :в Ж•еневе. 

53. Конференция та•кже согласилась рекомендо
вать, чтобы официальная заключительная се·с~ия 
Конференции состоялась в Каракасе с целью под
писания заключительного а•кта и других' докум~п
тоз Конференции. 

Мероприятия по закрытию второй сессии 

54. На этом же заседании Конференция утвер;1:1-
ла рекомендации Генералыюго комитета относi1-
тет,но мероприятий по закрьi-гию второй се,ссии. 

Формула, которая должна быть включена в сооб-
щение Председателя Конференции Председате
лю Генеральной Ассамблеи, препровождающее 

решения Конференции 

55. На ,своем 51-м заседании 29 :.вгуста Конфе
ренция достигла ,согласия в отношении того, чт:J-

бы следующая формула была включена в сообще
ние Председателя Председателю Генеральной Ас
,самблеи - Конференция приняла решени-е реко
мендовать Генеральной Ассамб:1ее, чтобы: 

Папуа - Новая Гвинея, которая уже ведает 
своими отношениями .в качестве независимого 

,государства, была 1приглашена, в случае 1rюлу
чения независимости, участвовать в любой бу

дущей сессии Конференции в ·качестве полно
прав·ного учас11ника или, если независимость 

еще -не будет получена,- участвовать в качест
ве наблюдателя; 

Острова Кука, Суринам, Нидерландские Лн
тилЬ<СНие ·острова и А,осоциирова·нные государст
.ва Вест-Индии были пр:иглашены участвовать n 
любой ,будущей сессии Конференции в ~качестве 
наблюдател,ей :или, в случае получения .незавн

-симости к этому времени,-~ качесwе полно

правных уча,с11ни.ков. 

Выражение благодарности правительству Вене-
суэлы 

56. На rом же заседании Конференция .путем ·ж
кламации приняла проект резолюции, ,представ

ленный Египтом, Колумбией, Сальвадором, Сен~- . 
rалом и Таиландом, содiержащийся в документе 
A/CONF.62/L.9, и !Постановила: 1) выразить Его 
Прев·осходительству ~президенту Республики Ве
несуэла, Пред•седателю и членам Организацион
ного комитета Конфере~щии и правительству 11 • 

народу Венесуэлы глубокую б.'!аrодарность за 
оказанное ими незабываемое гостеприимство; 
2) проявить стремление к тому, чтобы идеалы со
циальной справедливости, равноправия между 
странами и солидарнос11и между народами, за ко

торые выступал Сим.он ,Боливар-Освободитель, 
послужили в качестве ориентира для будущей ра
боты Конференции. 

Документы Конференции 

57. В дополнение ·к документам, упомянутым в 
тексте выше, на пленарных заседаниях Конфе
ренции были представлены с.1едующие доку

менты: 

[ См. перечень документов в начале этого тома.] 

ДОБАВЛЕНИЕ 

УКАЗАТЕЛЬ 1( l(РА.ТКИМ ОТЧЕТАМ О ЗАСЕДАНИЯХ 
ВТОРОП СЕССИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Заседания, проведенные с 20 июня по 29 августа 
1974 rода 

14-е заседание - 20 июня 1974 года 

Открытие второй сессии 

Минута мо.1чания, посвященная молитве или размышле

нию 

Заявление Председателя Конференцин 

Обращение г-на Карлоса Андреса Переса, президента Ве
несуэлы 
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Заявление Генерального секретаря Организации Объеди-
ненных Наций • 

Заямен11е представителей региональных групп . 

15-е заседание - 21 июня 1974 года 

Доклад Генерального комитета: 

Заяв.,ения Председателя и представите.,ей Индии, Ниге
ра 11 Испа111111 

Утвержденне списка заинтересованных неправительствен-
11ых орган11защ1й: 
Заявленне Председателя 

Утверждение правил процедуры : 

Заявлеtшя Председателя и представителей Чили, Кана
ды, Перу, Кс-нии, Турции и Япо-111111. 

16-е заседание - 25 июня 1974 года 

Утвержденне правил процедуры (продолжение) : 
Заявления Председателя и представителей Нигерии, 
Объединенной Респуб.,ики Танзании, Израи.~я. Индии, 
Гайаны, Ч11л11, Кен1111, Объединенной Республики Ка
мерун, Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ир.,андии, Японии, Соединенных Штат•Jв 
Амер11к11, Колумбии, Эквадора, Бразилии и Сенегала 
(от 11ме1111 стран Африки). 

17-е заседание - 26 июня 1974 года 

Утвержденне правнл процедуры (продолжение): 

Заявления Председателя и представителей Сальвадора, 
J\\ексик11, Пакистана, Испании, Объединенной Респуб
лики Танзат111, Болгарии, Мадагаскара, H11rep1111, Ли
берии, Ганы, Берега С.,оновой Кости, Сьерра Леоне, 
Тонrи, Чехос.10вакии, Японии и Барбадоса. 

18-е заседание - 26 июня 1974 года 

Дань памятн четырех членов Сил Организации Объединен
ных Нащ1й по наблюдению за разъединением : 

Заявления Председате.,я II представителей Австрии 

Утверждение правил процедуры (продолжение): 

Заявления представителей Германской Демократической 
Республ11к11, Бразилии, Ямайки, Объединенной Респуб
л11к11 Камерун, Председателя и представителей Союза 
Советских Социалистических Республик, Монrоли,и, 
Греции, Украинской Советской Социалистической Рес
пуб.111ки, Бангладеш, Непала, Гватемалы, Гайаны, 
Австри.и, Замбии, Тринидада II Тобаго, Афганистана, 
Австралии, Гвинеи, Соединенных Штатов Америки и 
С1111гапура. 

19-е заседание - 27 июня 1974 года 

Утверждение правил процедуры (продолжение): 

Заявления Председате.1я и представителей Замб.ии, Объ
единетюй Республики Танзании, Болгарии, Израиля, 
H11rep1111, Канады, Турции, Эквадора и Египта. 

20-е заседание - 27 июня 1974 года 
Утвержде_ние правил процедуры (продолжение): 

Заяв,1е11ия Председате.,я и представителей Перу, Канады, 
Индии, Мексики, Испании, Нигерии, Эквадора, Норве
пtи, Египта, Лесото, Специального представителя Ге
нерального секретаря, представителей Китая, Соединен• 
ных Штатов Америки, Объединенной Республики Ка• 
мерун, Гайаны, Австралии, Ирака, Албании, Конго, 
Яnо;1ии, А,1жира, Гвинеи, Кубы, Ганы, Мадагаскара, 
Соединенного Коро.1евства Ве.1икобритании и Север
ной Ирландии, Сенегала, Румынии, Панамы, Пакиста
на, Марокко, Союза Советских Социалистических Рес
публик и Венесуэлы. 

21-е заседание - 28 июня 1974 года 

Общие заявления: 

Коста-Рика, Бразилия, Сальвадор, Барбадос и Гвинея. 

22-е заседание - 28 июня 1974 года 

Общие заявления (продолжение): 

Республика Вьетнам, Генеральный секретарь Межпра
вительственной морской консультативной организации 
Корейская Народно-Демократическая Республика, Со~ 
юз Советских Социалистических Республик, Пакистан 
и Директор Международной гидрографической орга
низации 

[Право на ответ : Кхмерская Республика и Япония]. 

23-е заседание - 1 июля 1974 года 

Общие заявления (продолжение) : 

Тринидад и Тобаго, Иран, Аргентина, Египет и Швеция_ 

24-е заседание - 1 июля 1974 года 

Дань памяти президента Аргентинской Республики генера
ла Перона 

Заявления Председателя, представителей Сальвадора (от 
имени стран Латинской Америки), Финляндии (от име
ни стран Западной Европы и других стран), Шри Ланка 
(от имени стран Азии), Болгарии (от имени стран Вос
точной Европы), Сенегала (от имени стран Африки), 
Египта (от имени арабских стран), Венесуэлы (как 
представителя принимэющей страньi) . и Чили, Ливана, 
Уругвая, Соединенных Штатов Америки, Испании и Ар
гентины. 

25-е заседание - 2 июля 1974 года 
Общие заявления (продолжение): 

Германскня Демократическая Республика, Китай, Гонду
рас, Кения, Западное Самоа, Норвегия, Гана и Авст
ралия. 

[Право н а ответ : Союз Советских Социалистических 
Респуб,1ик). 

26-е заседание - 2 щоля 1974 года 

Общие заявления (продолжение): 

Объединенная Республи,ка Камерун, Корейская Респуб
лика, Монголия, Югославия , Объединенная Республи
ка Танзания, Мавритания, Организация африканского 
единства 

(Право на ответ: Республика Вьетнам, Кхмерская Рес
публика и Корейская Народно-Демократическая Рес
публика]. 

27-е заседание - 3 июля 1974 года 

Заявление Председателя 

Общие заявления (продолжение): 

Индия, Канада, Ямайка, Албания, Бангладеш, [По по
рядку ведения заседания : Союз ·советских Социали
стических Республик; право на ответ: Албания]. 

28-е заседание - 3 июля 1974 года 

Общие заявления (продолжение): 

Шри Ланка, Колумбия, Боливия, Мадагаскар, Конго, 
Маврикий и Тонга . 

[Право на ответ : Китай]. 

29-е заседание - 4 июля 1974 года 

Общие заявления (продолжение) : 

Никарагуа, Соединенное Королевство Ведикобритании и 
Северной Ирландии, Фиджи, Чехословакия и Куба. 

30-е заседание - 4 июля 1974 года 

Общие заявления (продолжение): 

Йемен, Чили, Польша, Уругвай и Лига арабских rocy
. дарств. 

З 1-е заседание - 8 июля 1974 года 

Общие заявления (продолжение) : 

Директор-исполните.% Программы Организации Объеди
ненных Наций в области окружающей среды, Эквадор, 
Исландия, Филиппины, Демократический Йемен 
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[Право на ответ: Уругвай, Эквадор, Сальвадор, Брази
лия, Перу, Аргентина и Кения]. 

.32-е заседание - 8 июля 1974 года 

Общие заявления (продолжение): 

Лаос, Румыния, Греция, Финляндия, Замбия, Багамы и 
Ливийская Арабская Республика. 

33-с заседанце - 9 июля 1974 года 

Общие заявления (продолжение): 

Афганистан, Сингапур, Ливан, Дания, Заир, Либерия и 
Федерат,ивная Республ.ика Герма-нии . 

34-е заседание - 9 июля 1974 года 

Общие заявления (продолжение): 

Ннrерия, Нидерланды, Объединенные Арабские Эми
раты, 

[Право на ответ : Иран]. 

35-е заседание - 10 июля 1974 года 

Общие заявления (продолжение): 

Венгрия, Швейцария, Саудовская 
Панама, Экваториальная Гвинея, 

36-е заседание - 10 июля 1974 года 

Общие заявления (продолжение): 

Аравия, Малайзия, 
Пакистан, Таиланд. 

Ирак, Бо.'!гария, Израиль, Оман и представитель непра• 
вительственных организаций, присутствующих на Кон
ференции . 

:п-е заседание - 11 июля 1974 года 

Общие заявления (продолжение): . 

Тунис, Франция, Кувейт, Перу и Мальта. 

38-е заседание - 11 июля 1974 года 

Общие заявления (продолжение): 

Гамбия, Ирландия, Соединенные Штаты Америки, Па• 
рагвай, Кхмерская Республика, Австрия , Мали и Сене· 
гал 

Приглашение национально-освободительных движений, при
знанных Лигой арабских государств и Организацией аф
риканского единства к участию в Конференции в каче
стве наблюдателей 

Заявление представителя Сенегала, Председателя, предста
вителя Израиля. 

[Объяснение мотивов голосова,ния: Соединенные Штаты 
Америки]. 

39-е заседание - 12 июля 1974 года 

Общие заявления (продолжение):. 

Бельгия, Алжир, Уганда, Турция и Непал . 

( Право на ответ: Греция] 

Приглашение национально-освободительных движений, при
знанных Организацией африканского единства и Лигой 
арабских государств к участию в работе Конференции 
в качестве наблюдателей 

Заяв.1ение представите,1 я Пакистана. 
40-е заседание - 12 июля 1974 года 
Общие заяв.1е11ия (продолжение): 
Испания, Ватикdн, Гвинея-Бисау, Бахрейн, Кипр и Сьер

ра Леоне 

Приглашение национально-освободительных движений, при; 
знанных Организацией африканского единства и Л игои 
арабских государств к участию в Конференции в каче· 
стве наблюдателей (продолжение): 

.Заявление Докладчика, Председателя, представителей Из
раиля, Сенегала, Парагвая, Туниса. Соединенных Шта· 
тов, Южной Африки, Франции, Мальты, Португалии, Ку· 
бы и Бангладеш 

[По порядку ведения заседания: Йемен, Египет, Марокко 
и Тунис] . 

41-е заседание - 15 июля 197 4 года 

Дань памяти Симона Боливара, Освободителя: 

Заявления представителя Сальвадора и Председателя 

Общие заявления (продолжение): 

Марокко, Италия, Доминиканская Республика, ЮНЕСКО 
и Япония. 

42-е заседание- 15 июля 1974 года 

Общие заявления(продолжение): 

Конференция Организации Объединенных Наций по тор• 
говле и развитию, Бутан , Лесото, Верхняя Волы:~, 
Сомали, Индонезия и Венесуэла . 

4S-e заседание - 22 июля 1974 года 

Ход работы сессии: доклады председателей гдавных ко· 
митетов. Д.ань памяти Симона Боливара, Освободителя: 
Заявления Председателя, представителей Финляндии (от 
имени стран Западной Европы и других стран), Гер
манt.кой Демократической Республики (от имени стран 
Восточной Европы) , Сенегала ( от имени ст.ран Афри· 
кн), Шри Ланка (от имени стран Азии) и Египта (от 
имени арабских государств) 

Заявление представителя Организации освобождения Па
лестины 

Добавления к списку неправительственных организаций: 

Заявление Председателя. 

44-е заседание - 24 июля 1974 года 

Дань памяти Симона Боливара, Освободителя: 

Заявления Председателя, представителей Шр~ Ланка (от 
имени государств Азии), Германской Демократической 
Республики ( от имени государств Восточной Европы), 
Египта (от имени арабских государств), Филиппин (от 
имени ассоциации государств Юго-Восточной Азии), 
Франции, Сенегала (от имени африканских государств), 
Перу, Испании, Соединенных Штатов Америки , Израи
ля, Румынии, Югосдавии, Домюшканской Республики, 
Индии, Союза Советских Социалистических Республик, 
Ямайки (от имени стран Карибского бассейна и стран 
Латинской Америки), Бангладеш, Панамы и Вене
суэлы. 

45-е заседание - 26 июля 1974 года 
Обращение президента г-иа Луиса Эчеверрия Альвареса, 

46-е заседание - 29 июля 1974 года 
Ход работы сессии: доклады председателей главных коми• 

тетов и заявление Председателя 

Общие заявления (продолжение): 

Новая Зеландия, Помощник Генерального директора 

ФАО (рыболовство) 

Предст;шление на рассмотрение документа A/CONF.62/L.4: 

Заявления представителя Турции, Предсе~ателя, пред· 
ставителей Перу, Канады и Федеративнои Республики 
Германии 

Постановление Председателя. Протест Туниса против по
становления Председателя был поставлен на голосова
ние и был отклонен 50 голосами против 38 при 39 воз
державшихся, 

Канада представила на рассмотрение документ A/CONF.62/ 
L.4; заявления представителей Чили, Объединенной Рес
публики Камерун, Председателя и представителя Бол• 
гарии 

Приглашение национально-освободительных движений, 
признанных Организацией африканского единства и Ли
гой арабских государств к участию в Конференции в 
качеств·е наб.1юдателей (окончание): занвления предста
вителя Сенегала и Председателя . 



156 Третья Конференция ООН по морскому праву 

47-е за"седание - 1 августа 1974 года 

Выражение сочувствия по поводу недавних наводнений в 
Бангладеш: • 

Заявлен11я Председателя и представителя Бангладеш. 

48-е заседание - 7 августа 1974 года 

Ход работы сессии: доклады представителей главных ко
митетов 

Общ11е заявления (окончание) : Заявления представителей 
Постоянной комиссии по южной части Тихого океана 
Межамер11канского юрид11ческого комитета Организаци~ 
американских государств и Международного агентства по 
атомной энергии . 

49-е заседание - 27 августа 1974 года 

Доклад Генерального комитета : 

Заявления Председателя, Генерального докладчика и 
представителей Австралии, Новой Зеландии, Нидер
.,андов, Соединенных Штатов Америки, Израиля, Спе
циального представителя Генерального секретаря, пред
ставителей Союза Советских Социалистических Рес
публик, Франции, Федеративной Республики Герма-
111111 11 Колумбии. 

50-е заседание - 28 августа 1974 года 

Доклад Комитета по проверке полномочий : 

Заявлешtя Председателя и представителей Румынии, 
Кубы, Югославии, Союза Советских Социалистиче
ских Республик, Алжира, Египта, Албании и Кхмер
ской Республики 

{Право на ответ : Республика Вьетнам] 

Вопрос о сообщении Председателю Генеральной Ассамб
.,еи : 

Заявления Председателя 11 представителя Объединенной 
Республ11к11 Танзании 

Дань памяти членов Вооруженных сил Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира на Кипре, 
погибш11х пр11 исполнении своих обязанностей 

Дань памяти посла Эквадора г-на Альсивара и посла 
Кувейта г-на Каначета 

Заявления Председателя II представителей Эквадора и 
Кувейта. 

51-е заседание- 29 августа 1974 года 

Вопрос о сообщении Председателю Генеральной Ассамб
леи (окончание): 

Заявления Председателя и представителей Новой Зелан
ди,1, Соед,шенного Королевства, Ямайки от имени 
Багамских островов, Барбадоса, Гайаны, Ямайки и 
Тринидада и Тобаго и Болгарии 

Представление документа A/CONF.62/L.7 об урегулирова
ни11 споро~ 

Заявление представителя Сальвадора 

Рассмотрен11е проекта резолюции A/CONF.62/L.9 

Заявлен11е Генерального докладчика о деятельности Кон -
ференции 

Заявления председателей главных комитетов 

Заявления председателей региональных групп 

Заявление министра иностранных дел Венесуэлы 

Заключительное слово Председателя 

Минута молчания, посвященная молитве или размышлению 

Закрытие сесс11и 

ПРИЛОЖЕНИЕ l 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВОГО 

КОМИТЕТА, 

подготовленное Докладчиком Комитета 

11 римечание: Следующие пункты и дополнения к ним 
представляют собой отчет о деятельности Первого коми
тета . Его целью является подготовка отчетного и справоч
ного документа, который позволит Комитету без отсрочек 
продолжить рассмотрение основного вопроса на следую

щей сессии Конференции . 

Настоящий отчет о деятельности содержит определен
ные поправки, явившиеся результатом . обсуждений перво
начального текста (A!CONF.62/C.I/L.10), состоявшихся на 
17-м заседании Комитета 27 августа 1974 года, на котором 
Комитет принял их к сведению. 

I. УЧРЕЖДЕНИЕ КОМИТЕТА 

1. Первый комитет является одним из трех комитетов пол
ного состава, учрежденных на первой сессии Конференции 
для рассмотрения вопросов, которыми занимались три под

комитета Комитета по мирному использованию дна морей 
и океанов за пределами действия национальной юрисдик
ции . 

Должностные 

Председатель 

заместители 

Председателя 

л ица Комитета : 

Г-н П. Б. Энго, Объединенная Рес
публика Камерун 

Г-н С . М . Томпсон-Флорес, Бразилия 
М . Х. Вюнше, Германская Демокра

тическая Республика 
Г-н Т. Игучи, .Япония 

Докладчик Г-н Х. К. Мотт, Австралия 

II. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИГЕТА 

2. В соответствии с решением Конференции от 2 июля 
1974 года, принятым на 15-м заседании по рекомендации 
Генерального комитета, задачей Первого комитета явля
ется рассмотрение следующщ, пунктов списка тем и вопро

сов: 

Пункт 1. Международный режим дна морей и океанов за 
предела1,1и действия национальной юрисдикции 

1.1. Характер и особенности 

1.2. Международный аппарат: структура, функ
ции и полномочия 

1.3. Экономические последствия 

1.4. Справедливое распределение выгод с учетом 
особых интересов и потребностей разви
вающихся стран как прибрежных, так и не 
име19UU1х. вьцада к морю 

1 :5. Определение и границы района 

1.6. Использование исключительно в мирных це

лях 

Пункт 23. Археологические и исторические ценности дна 
морей и океанов за пределами действия нацио
нальной юрисдикции 

3. Конференция также решила, что нижеследующее согла
шение достигнутое в Комитете по морскому дну 27 августа 
1971 ;ода, распространяется на комитеты Конференции: 

«Хотя каждый подкомитет будет полномочен обсуждать 
и фиксировать свои заключения по вопросу о границах 
в той мере в какой этот вопрос относится к темам, пе
реданным ~му на рассмотрение, . Главный комитет не 
примет решения по окончательнои рекомендации о гра
ницах до получения рекомендаций Подкомитета I I о точ
ном определении района , которые будут являться основ
ными предложениями для рассмотрения Главным коми-
тетом» . 
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III. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

4. В соответствии с пунктом 6 резолюции 3067 (XXVfn) 
Генеральная Ассамблея передала Конференции доклады 
Комитета по морскому дну и все другие соответствующие 
документы Генеральной Ассамблеи и Комитета. Таким об
разом в Первом комитете находится вся документация 
Подкомитета I Комитета по морскому дну. включая, в ча
стности, документы, в которых указаны области согласия 
и разногласий по пунктам . 1 и 2 программы работы Под
комитета. 

5. Документы, представленные Комитету в ходе второй сес
сии Конференции, приводятся в перечне документов, поме
щенном в начале этого тома. 

IV. РАБОТА КОМИТЕТА 

6. В ходе второй сессии Конференции в Каракасе с 20 ию
ня по 29 авгвуста Первый комитет осуществлял свою дея
тельность посредством проведения официальных и неофи
циальных заседаний. Он провел 17 официальных и 23 не
официальных заседания. 

7. На 1-м заседании 10 июля Комитет согласился с npc:A· 
ложен~ем Председателя начать работу с кратких общих 
прении, чтобы представители смогли высказать свои за

мечания по наиболее важным вопросам с целью содейст
вовать усилиям по достижению соглашения по основным 

вопросам, в отношении которых существуют значительные 

расхождения во мнениях. Председатель предложил в кон
це . этих прений преобразовать официальный комитет в не
официальный орган полного состава для рассмотрения под
готовительных материалов, полученных от комитетов по 

морскому дну, с тем чтобы снять скобки, опустить альтер
нативные тексты и таким образом определить области, 110 
которым достигнуто согласие. Комитет согласился с пред
ложением Председателя о том, чтобы г-н К. В . Пинто 
(Щри Ланка) был председателем неофициальных заседа
нии. 

-8. В ходе общих прений с 11 по 17 июля выступили шесть
десят шесть делегаций. Условные обозначения кратких от
четов Комитета, включая список выступивших в прениях, 
содержатся в добавлении 11. 

9. Затем в ходе последующих серий заседаний Комитет 
рассмотрел экономические последствия разработки полез
ных ископаемых на дне морей и океанов. В качестве ос
новы для этого обсуждения представитель Конференции 
Организации Объединенных Наций по торговле и разви
·тию (ЮНКТАД) и Специальный представитель Генераль
ного секретаря представили на рассмотрение Комитета до
клады по данному вопросу; в качестве дальнейшего содей
•ствия этому обсуждению Председатель Комитета издал .lа-
nиску (A/CONF.62/C. l /L.2), в которой перечислены эти до
клады и приведены их резюме и выводы. В ходе обсуж
дения этого вопроса тридцать восемь делегаций сделали 
заявления и задали вопросы, на которые ответили пред

ставители секретариатов Организации Объединенных На
ций и ЮНКТ АД. Заявления представителей, которые при
няли участие в обсуждении, также перечислены в прило
жении 11. Было представлено два рабочих документа по 
вопросу об экономических последствиях разработки дна 
оп<рытого моря (A/CONF.62/C. l/L.5 и A/CONF.62/C.1/L. l l). 

10. Для изучения вопроса об экономических последствиях 
Председатель Комитета организовал неофициальный семи

· нар 31 июля и 1 августа 1974 года. Для сведения Коми
тета Председатель представил на 13-м заседании Комите
тета резюме состоявшихся на семинарах обсуждения ( А/ 
CONF.62/C. l/SR.13). Кроме того, на 14-м заседании Пред

. седатель представил резюме дальнейших обсуждений, ко-
торые происходили в Комитете. Его резюме содержали 
личную точку зрения и не были обязательны для какой-ли
бо делегации. 

11 . После ссылки на резолюцию 2750 А (XXV) Генеральной 
Ассамблеи и просьбы одной из делегаций Секретариат ин
формировал Комитет о том, что в соответствии с этой ре· 
золюцией им будет подготовлено краткое исследование по 

предыдущему докладу (A/CONF:62/25) об экономических 
<юследствиях . разработк11 ~юрского дна с учетом дискус
сий, состоявшихся н_а данной сессии Конференции, и пред
ставит его на второи сессии Конференции . 

12. Были представлены на рассмотрение Комитета четыре 
документа по вопросу об условиях разведки и разра- · 
ботки (A/CONF.62/C.l/L.6-9). 

13. На своем 14-м заседании 19 августа Первый комитет 
учредил Рабочую группу для проведения переговоров по 
статьям 1-21, относящимся к принципам режима. содер
жащимся в документе A/CONF.62/C.I/L.3, и, в частности, 
по статье 9, а также по вопросу об условиях разведки 11 

разработки. Комитет решил, что Рабочая группа должна 
быть ограниченного, 110 открытого состава, с тем чтобы .,ю
бое государство могло принять участие в ее деятельности, 
и поручил Председатет:> Комитета провести консультации 
для определения членства в этоit группе. Комитет также 
решил, что г-и К . Б. Пинто (Шри Ланка) будет Предсе
дателем Рабочей группы и что он по мере необходимости 
будет представлять доклады Комитету. 

14. В результате своих консультаций Председатель Коми
тета заявил на 16-м заседании 21 августа,· что достигнуто 
общее соглашение о том, что Рабочая группа должна со
стоять из членов 50 государ<пв : по 9 представителей от 
каждой из пяти географических групп и 5 представителей 
авторов отдельных предложений, находящихся на рассмо
трении Комитета. Он объявил следующий состав Рабочей 
группы: 

а) Груrта государств Африки: Алжир, Гана. , Егнnет, . За
ир, Лесото, Мали, Марокко, Нигерия и Объединенная 
Республика Танзання. 

Ь) Группа государств Азии : Афганистан (попеременно с 
Непалом), Индия, Иран, Кувейт, Пакистан, Сингапур, Фн
лиnnины (попеременно с Индонезией) и Югославия . 

с) Группа государств Восточной Европы:. Белорусская 
Советская Социалистическая Республика. Болгария. Венг
рия, Герма нская Демократическая Республика; Польша, 
Румыния, Союз Советскнх Социалистических Республик 
Украинская Советская Социалистическая Республика и Че: 
хословакия . 

d) Группа государств Латинской А.мерики : Боливия, Бра
зилия, Венесуэла, Гондурас, Мексика, Перу, Тринидад и 
Тобаго, Чили и Ямайка. 

е) Группа государств Западной Европы и других госу
дарств : Австралия, Италия, Канада, Нидерланды, Норве
гия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии, Швеция, Швейцария II Федеративная Респуб
лика Германии . · 

f) Авторы предложений, находящихся на рассмотрении 

Комитета : Австралия, Колумбия, Соединенные Штаты Аме
рики, Франция и Япония. 

15. Некоторые делегации высказали свое мнение в отно
шении создания и функционирования Рабочей группы. В 
ответ на эти выступления Председатель сделал несколько 
замечаний. Заявления данных делегаций II замечания 
Председателя содержатся в кратких отчетах о 14, 15 и 
16-м заседаниях Комитета. 

V. РАБОТА КОМИТЕТА НА НЕОФИЦИАЛЬНЫХ 
ЗАСЕДАНИЯХ 

16. В ходе сессии Председатель неофициальных заседаний 
сообщал Комитету о достигнутом прогрессе. В соответст
вии с решениями Комитета его заявления полностью при

водятся в кратких отчетах о 9, 11 и 14-м заседаниях. Его 
доклады содержат личную точку зрения и необязательны 
для какой-либо делегации. • 

17. Неофициально Комитет рассмотрел проект статей 1-
21 о принципах режима, представленный Комитетом по 
морскому дну и содержащийся в его докладе. О результа
тах его деятельности в отношении этих статей говорится в 
документе A/CONF.62/C.1/L.3, находящемся на рассмотре-
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нии Ком11тета . В ходе рассмотрения статей этого проекта 
было решено, что следует предусмотреть статьи об оnреде
.J1ен 11ях терминов и что решение ~ подлежащих рассмотре-
1111ю терминах II их толковании будет принято на более 
nозднеit стад,ш. 

18. По завершении рассмотрения проекта статей Председа 
тель предложил три вопроса, которые следует обсудить 
подробно : 

а) система разведки и разработки : кто может вести раз
ведку II разработку района? 

Ь) условия разведки II разработки; 

с) экономические последствия разр.аботки полезных ис
копаемых морского дна . 

19. Было решено, что, хотя вопросы будут рассматривать
ся в таком порядке, представители могут делать соответ

ствующне ссылкв 11 11а другие вопросы. 

20. Обсуждев11е системы разведки и разработк11 (первый 
вопрос) велось на основе четырех альтернативных текстов 
проекта статьи 9, подготовленного Рабочей группой Под
комитета I Кощпета по морскому дну. В ходе обсужде-
1шя было внесено н есколько 11овых предложений. На . \ 1 - м 
заседан1111 Комитета Предсеiатель Группы 77-ми от имени 
Группы представ11л новый текст для замены варианта В и 
С статыt 9; этот новый текст является вариантом В в 
документе A/CONF.62/C.I/L.3. Заявление · Председателя 
Группы 77-мн -по-лност~ -лриводится в отчете об 11-м за
седан,111. Было предс,тавлено еще одно предложение для 
замены бывшего варианта С. 

Вар11а11ты А II D первоначального текста остались без 
11зме11ен11й . Кроме того, одна делегация предложила новый 
текст двух статеit . Позднее было сочтено, что содержание 
первой статьи отражено в упоминавшемся выше пересмо
тренном варианте ; вторая воспроизведена в конце докумен

та A/CONF.62/C.1 /L.3. 
21. В ходе рассмотрения условий разведк11 11 разработки 
(второit вопрос) 11а неофициальных заседаниях были вы
работаны тр11 рабочих документа, которые впоследствии бы
ли представлены Комитету в качестве дохумеита A/CONF.62/ 
C.1/L.6, 7 и 8. 
22. Комнтет на неофициальных заседаниях не обсуждал 
вопроса об экономических последствиях разработки недр 
морского дна , поскольку данный вопрос рассматривался на 
уров11е Комитета (см . выше, пункты 9-11) . 

VI . РАБОТА РАБОЧЕИ ГРУППЫ 

23. На 17-м заседании Комитета Председате.,ь Рабочей 
группы представил Комитету предваритель11ый доклад о 
работе Группы, проделанной в соответств11и с да11ными ей 
полиомочнями . По решению Комитета его заявле11ие пол-
11остью пр11водится в отчете о да11ном заседании . Этот до
к.'lад содержит лнчные точки зрения и не обязателен для 
всех делегацнй. Одна из делегаци й выступила в связи с 
заявлен11е~1 Председателя Рабочей группы, и ее замечания 
изложены в этом отчете. 

V/1. БУДУЩАЯ РАБОТА 

24. На данноif сесси11 ' Конференции Первый комитет до
бился за метного прогресса в осуществлении полномочий , 
возложенных на него Конференцией . Будет предусмотрена 
возможность для продолжения этой работы на последую
щей сессии с целью за'вершения разработки проекта ста
тей, касающихся международного режи1•. а II аппарата для 

разведки морского дна за пределами действия националь
ной юрис;:щкции в разработки его ресурсов. 

25. Когда Комитет возобновит работу, на его рассмотре
иив в соответств11и с резо.~юцией 3067 (XXVI 11) Генераль
ной Ассамблеи будут находиться все доклады Комитета по 
морскому дну в все другие соответствующие документы 

Генеральной Ассамблев и Комитета, а также документы, 
представленные на второй сессии Конференции . 

[См. перечень докуАtентов в начале этого тома]. 

ДОБАВЛЕНИЕ / 

ДОКУМЕНТЫ ПЕРВОГО КОМИТЕТА 

[CAt. перечень документов в начале этого тоАtа) . 

ДОБАВЛЕНИЕ. II 

УКАЗАТЕЛЬ К КРАТКИМ ОТЧЕТАМ 
О ЗАСЕДАНИЯХ ПЕРВОГО КОМИТЕТА 

Заседания, состоявшиеся 
с 10 июля по 27 августа 1974 года 

1-е заседание - 10 июля 1974 года 

Организация работы : 

Заявления Председателя, представителей Сальвадора, 
Чилв, Объединенной Республики Танзании, Финляндии" 
Кении , Колумбви, Перу, Шри Лавка, Франции, Боливви" 
Тун иса и заявление секретаря Комитета . 

2-е заседание - 11 июля 1974 года 

Международный режим и аппарат: 

Заявления представителей Германской Демократической: 
Республики, Шри Ланка, Австрали,и, Перу, Канады в Чили. 

3-е заседание - 12 июля 1974 года 

Международны й режвм и аппарат (продолжение): 

Заявления представителей Бразилии, Венесуэлы, Тринидада . 
и Тобаго и Председателя Совета по планированию Между
народного океанического института . 

4-е заседание - 15 июля 1974 года 

Международный режим II аппарат (продолжение) : 

Заявленвя представителей Японии, Кубы, Нигерии, Феде
ративной Республики Германии, Уругвая , Соединенного 
Королевства и Ямайкв. 

5-е заседание - 16 июля 1974 года 

Международ11 ый режим и аппарат (продолжение) : 

Заявления представителей Авс·трви , Польши, Румынии, Ко• · 
лумбии, Кенив , Мадагаскара , Швейцарии , Швеции , Либе
рии , Таиланда и Бангладеш. 

6-е заседание -16 июля 1974 года 

Международный режим в апп а рат (продолжение): 

Представитель Соединенвых Штатов выступил с разъяснt• 
нием позиции своей делега ции . 

Заявления представителей Непала , Дании, Франции , Фи
липпин , Израв.1я, Бирмы, Исландии, Всемирной федера 
ции ассоциацвй содействия Организации Объединенных : 
Наций. Представитель ЮНК:ТАД представил доклад, по 
1<оторому сделали за явленвя представител и Соединенных 
Штатов, Чил и, Перу, Бразилии , Швеции и Алжира. 

7-е заседание - 17 июля 1974 года 

Международный режим в аппарат (продолжение) : 

Заявления представител ей Афганистан а , Португалии, Мек
сию1, Соединенных Штатов Амер ики, Эфиоп и и , Ирландии, . 
Кувейта, Объединенной Республики Та нз ании, Фиджи, Рес
пуб,,ики Кореи , Пакистана, Югос.~ авии, Конго и Эквадора . 

Представители Мексики, Колумб}ш и Вен есуэлы сделали 
заявления в порядке осуществления права на ответ. 

8-е заседание - 17 июля 1974 года 

Международный режим и аппарат (окончание): 

З а яв.1ения представителей Туниса , Китая, Ирака, Албании, 
Бутана , Республики Вьетнам , Союза Советских Социали · 
стических Республвк , Греции, Моиголии, Испании, Украин• 
ской Советской Социалистической Республики, Алжираr 
Финляндии, Боливии, Соединенных Штатов Америки, Ли·· 
вийской Арабской Реслубликв и Ганы . 



Документы l(онфере,щмк. 159 

Представитель Объединенной Республики Танзании и 
Председатель выступили с заявлениями. 

9-е заседание - 30 июля 1974 года 

Неофициальные заседания: 

Председатель неофициальных заседаний выступил с за
·явлением. Экономические последствия разработки полез
ных ископаемых на дне морей и океанов: 

Председатель выступил с заявлением, и Специальный 
представитель Генерального секретаря представил доку
мент (A/CONF.62/L.25). Представителями Чили, Заира, Ве
несуэлы, Уругвая, Ямайки, Иемена, Сингапура, Ганы и 
Соединенных Штатов Америки были заданы вопросы, на 
которые ответил представитель Секретариата. 

10-е заседание - 30 июля 1974 года 

Экономические последствия разработки полезных ископае
мых на дне морей и океанов (продолжение): 

Представителями Кубы, Израиля, Перу, Индии, Нидер• 
ландов, Федеративной Республики Германии, Соединенно - · 
го Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Ни
герии, Замбии, Мексики, Шри Ланка, Франции и Объеди
ненной Республики Танзании были заданы вопросы, на ко
торые ответил представитель Секретариата. 

11-е заседание - б августа 1974 года 

Неофициальные заседания: 

Представитель неофициальных заседаний выступил с за
явлением, в котором он представил документ A/CONF.62/ 
C.1/L.3. Заявления представителей Колумбии, Венесуэлы, 
Бо.1гарии, Ямайки, Заира, Франции, Чи.1и, Мадагаскара , 
Никарагуа II Югославии . 

Организация работы: 

Заявления Председател я и представителеii Франции, Перу, 
Мадагаскара, Чили, Бра з илии, Нидерландов , Союза Со
ветских Социалистических Республик, Соединенных Штатов 
Америки, Соединенного Королевства Великобритании II Се 
верной Ирландии и Кувейта. 

12-е заседание - 7 августа 1974 года 

Экономические последствия разработки полезных ископа е 
мых на дне морей и океанов (продолжение): 

Заявления представителей Швеции, Ганы, Тринидада II То
баго, Франции, Перу, Чили, Южной Африки, Австралии и 
nредстав11теля Международного океанического института. 

Представитель Союза Советских Социалистических Рес
пуб.1ик выступи., по порядку ведения за седания, с отве

то:11 выступи.1 Председатель. 

13-е заседание - В августа 1974 года 

Экономические последствия разработки полезных ископае

мых н а дне морей и океанов (продолжение): 

Заявлени я представителей Японии , Соединенных Штатов 

Амернки, Заира (от имени Группы африканск.их с,:_ран), 
Соединенного Королевства Великобритании и Северном Ир· 
ландии, Аргентнны, Кубы, Израиля, Марокко и Греции. 

Семинары по последствиям разработки полезных ископае
мых морского дна: 

З ая в.1ен11я Председате.,я и представителей Соеди.ненны~ 
Штатов Амернки, Гвинеи, Заира, Укра инской Советскои 
Социа.1истической Республики, Либерии и Чили. 

14-е заседание - 19 августа 1974 года 

Экономические последствия разработки полезных ископае
мых на дне морей и океанов (продолжение): 
Председатель подвел итог дискуссии . 

Неофициальные заседания: 

Председатель неофициальных заседаний выстуш~л с за

яв.1ением. 

Ус~овия разработки района: 
Представитель Колумбии выступил с заявлением, 

тором он представил документ A/CONF.62/C.1/L.7, 

в ко· 

пред· 

ставитель Соединенных Штатов Америки представи.1 
документ- A/CONF.62}C.1/L.6 и представите.,ь Франции 
представил документ A/CONF.62/C.I/L.8. 

Рабочая группа : 

Представитель Бразилни выступил с заявлением, в кото
ром он предложил создание группы по ведению перегово- . 
ров под председательством r-на К. В . Пинто (Шри 
Ланка). 

Заявление представителя Объединенной Республики Танза
нии. Комитет учредил Рабочую группу. 

Представитель Перу выступил по порядку ведения засе
дания. Заявления представителей Алжира, Пакистана, Сое
диненных Штатов Америки и Гвинеи. 

Заявление Докладчика. 

15-е заседание - 20 августа 1974 года 

Условия разведки и разработки 

Япония представила документ A/CONF.62/C.l;L.9. Заяв
ления представителей Заира, Германской Демократической 
Республики, Израиля , Соединенного Королевства Велико
британии и Северной Ирландии , Ганы и Федеративной Рес
публики Германии . 

Представитель Перу выступил с заявлением по проце
дурно:-.1у вопросу, поднято~,у им на предыдуще~1 заседа

нии. 

Рабочая группа: 

Заявления Председателя, представителей Барбадоса , }\\али. 
Уругвая, Колумбии, Объедин енной Республики Танзан1111, 
Мавритании, Гвинеи, Заира, Ганы, Н11гер1111, Ч11л11 11 Рес
публики Кореи. 

По порядку ведения заседа ния выстуnнли представите
ли Алжира и Соединенных Штатов Амер11к11. 

16-е заседание - 21 августа 1974 года 

1. Рабочая группа: 

Заявления Председателя, представителей Франщ111, Мада
гаскара, Таиланда, Сальвадора, Барбадоса, Бразилии, Сое
диненных Штатов Америки , Испании , Перу, Марокко, 
Уганды, Либерии и Турции . Представитель Бразилии внес 
предложение, касающееся работы Рабочей группы. Заявле
ния представителей Соединенных Штатов, Барбадоса, Пе
ру, Ганы, Уганды и Китая. 

Председатель объявил состав Рабочей группы . 
Представитель Чили выступил с заявлением в соответ

ствии с резолюцией 2750 (XXV) Генеральной Ассамблеи, в 
котором содержалась просьба о проведении Секретариатом 
дополнительного исследования. Заявления представителей 
Соединенных Штатов, Кувейта и Франции. 

17-е заседание - 27 августа 1974 года 

Заявление Секретаря о проведении исследования по 
просьбе представителя Чили. 

Рабочая группа : 

Заявление Председателя Рабочей группы. Заявления пред
ставителей Индии и Боливии. 

Отчет о деятельности Комитета. 

Заявления Докладчика и представителей Объединенноi{ 
Республики Танзании, Чили, Таиланда, Ганы, Перу и Сое
диненных Штатов Америки. 

Заявлени~ представителя Китая относительно документа 
A/CONF.62/C. I /L.11; с ответным заявлением выступил 
представитель Чили. 

Заявления общего характера: 

Заявления представителей Егнnта, Гвинеи, Мадагаскара, 
Франции, Таиланда, Чехословакии, Колумбии и Соеди
ненных Штатов Америки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВТОРОГО 
КОМИТЕТА ПОДГОТОВЛЕНО ДОКЛАДЧИКОМ 

КОМИТЕТА 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1. Конференция на своем 2-м заседан11и 7 декабря 1973 го
да постановила создать в качестве одного из своих трех 

главных комитетов Второй комитет. 

2. В соответствии с решением Конференции на ее 7-м за
седании, состоявшемся 12 декабря 1973 года, до.1жност-
11ымI1 лицами Комитета являл~Iсь следующие: 

Председатель: 

заместите.111 

Председателя: 

Докладчик : 

r-н Андрее АГИЛАr (Венесуэла) 

r-н Ф. Кс. НДЖЕНГА (Кения) 
г-н Н . ТЮНСЕЛЬ (Турцня) 

r-11 3. ПИСК (Чехословакия) 
г-н С . Н . НАНДАН (Фиджи) 

11 .. 1\\АНДАТ КОМИТЕТА 

3. Конференция на своем I5-м заседании 21 июня 1974 го
д~ передала следующие пункты Второму комитету с уче
том. вступительного замечания 178 к перечню тем и вопро
сов. 

Пункт 2. 

2.1 

2.2 

2.3 

2.3.1 

2.3.2 

2.4 

2.5 

Пункт 3. 

3.1 
3.2 
3.3 

Территориальное море 

Характер II особенности, включая вопрос о 
единстве и множественности режимов тер • 

риториального моря 

Исторические воды 

Границы 

Вопрос о делимитации границ территори
ального моря; различные аспекты этого во-

проса 

Ширина территориального моря . Глобаль
ные или региональные критерии . Открытые 
моря и океаны, полузамкнутые моря и зам

кнутые моря 

Мирный проход в территорI1альном море 

:::вобода судоходства и пролета в воздуш
Iюм пространстве в связи с вопросом о 

множественности режимов территориального 

моря 

Прилежащая зона 

Характер и особенност11 
Границы 
Права прибрежных государств в отноше
нии национальной безопасности, таможен-
ного и фискального контроля, санитарных 11 
иммиграционных правил 

ш Ниже приводится текст вступительного замечания: 

«Настоящий перечень тем и вопросов, относящихсs~ 

к морскому праву, был составлен в соответствии с 

резолюцней 2750 С (XXV) Генеральной Ассамблеи. 
Данный перечень не обязательно является полным 

и в нем не устанавливается очередность рассмотре

ния различных тем и вопросов . 
Поскольку этот перечень составлен в результате 

всестороннего подхода к нему и попытки охватить са
мые разнообразные возможности. поддержка и приня
тие его не связывают государства в отношении содер· 
жащихся в нем пунктов или их порядка. формы и 
классиф11кации, согласно которым эти пункты пред· 

ставлены. . 
Поэтому данный перечень должен служить основ_ои 

для обсуждения и составления необходимых статен». 
Официальные отчеты Генеральной Асса,11блеи, два
дцать седьмая сессия, дополнение .~ 21 н исправ.11!· 
н11е, пункт 23). 

Пункт 4. 

4.1 

4.2 

Пункт 5. 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

Проливы, используемые для международ
ного судоходства 

Мирный проход 

Другие связанные с этим вопросы, включая 
вопрос о праве транзита 

Континентальный шельф 

Характер II объем суверенных прав при
брежных государств над континентальным 
шельфом. Обязанности государств 

Внешняя граница континентального шельфа : 
применимые критерии .· 

Вопрос о разграничении шельфа между го
сударствами; разJJичные аспекты этого во

проса 

Природные ресурсы континентального 
шельфа 

Режим вод. покрывающ11х конти11ента.1ьный 
шельф 

5.6 

Пункт 6. 

Научные исследования 

Исключительная экономическая зона за пре

делами территориального моря 

Пункт 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

6.6.1 

6.6.2 

Характер и особенности. включая права и 
юрисдикцию прибрежных государств в от-
ношении ресурсов, борьбы с загрязн~нfIем 
и научных исследований в зоне. Обязанно
сти государств 

Ресурсы зоны 

Свобода судоходства II пролета в воздуш

ном пространстве 

Региональные сог лашен11я 

Границы: применимые критерии 

Рыбные промыслы 

Исключительная зона рыболовства 

Преимущественные права прибрежных ГО· 
сударств 

6.6.3 Регулирование и сохранение 

6.6.4 Защита рыбных промыслов прибрежных го· 
сударств в замкнутых и полузамкнутых мо

рях 

6.6.5 Режим островов, находящихся под иност
ранным господством и управлением. в отно
шенн11 зон исключительной юрисдикции над 

рыболовством 

6.7 

6.7.1 

6.7.2 

6.7.3 

6.7.4 

6.8 

6.8.1 

6.9 

7. 

7.1 

Морское дно в пределах действня 11ашю

нальной юрисдикции 

Характер и особенности 

Проведение границ между соседними и про
тиволежащими государствами 

Суверенные права над природными ресур· 

сами 

Границы: примен11мые критерии 

Предотвращение загрязнения и других яв
.1ений, представляющих опасность д.,я мор
ской среды, и борьба с ними 

Права и обязанности прибрежных госу 
дарств 

Научные исследования 

Преимущественные права и другие фор.11ы 
неисключительной юрисдикции прибрежных 
~осударств над ресурсами за пределам11 
территориального моря 

Характер , объем и особенности 



7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

7.7 

Пункт 8. 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

Пункт 9. 

9.1 

9.2 

9.2.1 

9.2.2 

9.2.3 

9.2.4 

9.3 

9.4 

Пункт 10. 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

Пункт 11. 

Пункт 16. 
Пункт 17. 
Пункт 18. 
Пункт 19. 
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Ресурсы морского дна 

Рыбные промыслы 

Предотвращение загрязнения и других яв
л~ний, представляющих опасность для мор
ской среды,. и борьба с ними 

Международное сотрудничество в исследо
вании и рациональной эксплуатации мор
ских ресурсов 

Урегулирование споров 

Другие права и обязанности 

Открытое море 

Характер и особенности 

Права и обязанности государств 

Вопрос о свободах открытого моря и их ре
гулировании 

Хозяйственное использование и сохранение 

живых ресурсов 

Рабство, пиратство и наркотики 

Непрерывное преследование 

Страны, не имеющие выхода к морю 

Общие принципы морского права, касаю

щиеся стран, не имеющих выхода к морю 

Права и интересы стран, не имеющих вы

хода к морю 

Свободный доступ к морю и от моря: сво

бода транзита, средств и возможностей 
транспорта и связи 

Предоставление равных с другими страна

ми условий в портах государств транзита 

Свободный доступ к международному рай
ону морского дна за пределами действ1-1я 
национальной юрисдикции 

Участие в международном режиме, вклю
чая соответствующий аппарат и справедли
вое распределение благ района 

Особые интересы и .J!УЖды развивающихся 
стран, не имеющих выхода к морю, в ме

ждународном режиме 

Права и интересы стран , не имеющих выхо
да к морю, в отношении живых ресурсов 

моря 

Права и интересы государств, не имеющих 
вь1хода к открытому ,цорю за предела.А1u 
шельфа, и государств, имеющих узкий 
шельф или короткую береговую линию 

Международный режим 

Рыбные промыслы 

Особые интересы и потребности развиваю
щихся государств, не имеющих выхода к 

открытому морю за пределами шельфа, и 
государств, имеющих узкий шельф или ко
роткую береговую линию 

Свободный дост·уп к открытому морю и от 

моря 

Права и -интересы государств, имеющих 
широки~ шельф 

Архипелаги 

Замкнутые и полузамкнутые моря 

Искусственные острова и установки 

Режим островов 
а) острова, находящиеся в колониальной 

зависимости или под иностранным гос

подством или управлением; 

Ь) другие связанные с этим вопросы 
Пункт 24. Радио- и телевизионные передачи из от-

крытого моря 

4. Конференция также передала Второму комитету следу
ющие пункты, поскольку они относятся к его мандату: 

Пункт 15. Региональные соглашения 
Пункт 20. Обязательства и ответственность за ущерб, 

причиненный в результате использования 
морской среды 

Пункт 21. Урегулирование споров 

Пункт 22. Мирное использование .Аюрского пространст-
ва: зоны мира и безопасности 

5. Конференция рекомендовала выполнять в отношении 
главных комитетов Конференции следующее соглашение, 
достигнутое 27 августа 1971 года в Комитете по морскому 
дну : 

«Хотя каждый подкомитет будет полномочен обсуж
дать и фиксировать свои заключения по вопросу о гра- • 
ницах в той мере, в какой этот вопрос относится к те
мам, переданным ему на рассмотрение, Главный комитет 
не примет решения по окончательной рекомендации о 
границах до . получения рекомендаций Подкомитета II о 
точном определении района, которые будут являться ос
новными предложениями для рассмотрения Главным ко
митетом». 

111. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

6. На своем заседании 3 июля 1974 rода Комитет принял 
решение об организации первого этапа своей работы на 
основании следующих предложений Председателя (А/ 
CONF.62/C.2/L.2): 

«Рассматривать переданные Комитету пункты на офи
циальных и неофициальных заседаниях по мере целесо
образности под председательством Председателя Коми
тета . Рабочие группы не будут создаваться, по мень
шей мере, на начальном этапе, при том условии, что в 
случае необходимости может быть создана одна или не• 
сколько неофициальных специальных групп. 

Изучать переданные Комитету пункты каждый в от
дельности в том порядке, в каком они изложены в со

ответствующем списке. Идея заключается в следую
щем: рассмотреть каждый из этих пунктов и вопросов, 
а затем установить основные тенденции и воплотить эти 

тенденции в общеnриемлемых формулировках, «заморо
зить», так сказать, вопрос без принятия решения и пе
рейти к следующему вопросу. Представляется совер
шенно очевидным, что в ходе обсуждения каждого 
пункта делегации могут затрагивать смежные вопросы. 

Не qудет приниматься никакого решения до тех пор, 
пока все тесно связанные между собой вопросы не бу
дут изучены в полной мере. 

В настоящий момент не представляется возможным 

составить расписание работы. Максимально, что, по-ви
димому, можно сделать - это попытаться разработать 
такую программу; фактически этим будут заниматься 
должностные лица . На должностные лица Комитета 
можно было бы возложить ответственность за периоди
ческое изучение хода работы с точки зрения имеющего• 
ся в наличии времени . В соответствии с ходом работы 
и с у-че;ом · '11ремени могли бы приниматься специальные 
меры в целях ускорения работы, когда будет. считать
ся, что Комитет отстает в своей работе. 

Комитет не должен принимать официального решения 
по документации, которая будет служить основой для 
его работы. Могут быть исnользоnа11ы все имеющиеся 
в наличии документы: документы работы Комитета по 
морскому дну и любые другие документы, которые бы
ли представлены официально и неофициально или ко
торые будут представлены на текущей сессии». 

7. Комитет, приближаясь к завершению первого этапа сво
ей работы, утвердил на своем 9-м неофициальном заседа
нии 15 августа 1974 года предложение, предоставленное 
Председателем и касающееся организации второго этапа 
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его работы. Принятое данное предложение было включено 
в следующее заявление Председателя, сделанное им на 
43-м заседании Комитета 23 августа 1974 года: 

«1. В первую очередь будет завершена первая стадия 
работы Комитета, то есть рассмотрение неофициальных 
рабочих документов, которые еще предстоит изучить, и 
возможная последующая редакция этих документов. 

2. Одновременно при наличии времени будет прове
дено второе чтение пунктов, переданных Комитету, ко
торые будут сгруппированы следующим образом: 

ГРУППА I: Пункты 2 (Территориальное море), 4 (про
ливы, используемые для международного судоходства), 
16 (Архипелаги) и 3 (Прилежащая зона). Пункты 17 
(замкнутые II полузамкнутые моря), 18 (Искусственные 
острова II установки) и 19 (Режим островов) могут 
быть т.акже рассмотрены в той мере, в какой они отно
сятся к другим пункт.ам, включенным в эту группу. 

ГРУППА II. Пункты 5 (Континентальный шельф), 
6 (Исключительная экономическая зона), 7 (Преимуще
ственные права II другие формы неисключительной 
юрисдикции прибрежных государств над ресурсами за 
пределами территориального моря), 10 (Права и инте
ресы государств, не имЕ::ющих выхода к открытому мо

рю, за пределам11 шельфа II государств, имеющ11х узю1й 
шельф или короткую береговую ли1:1ию) и 11 (Права и 
интересы государств, имеющих широкий шельф). Пунк
ты 9 (Страны, не имеющие выхода к морю): 17 (Замк
нутые и полузамкнутые моря); 18 (Искусственные ост
рова и установки) 11 19. (Режим остров?в) также могут 
быть рассмотрены в тои мере, в какои они относятся 
к другим пунктам, включенным в данную группу. 

ГРУППА III: Пункты 8 (Открытое море) и 24 (Ра
дио- и телевизионные передачи из открытого моря). 
Пункты 18 (Искусственные острова и установки) и 19 
(Режим островов) также могут быть рассмотрены в 
тoit мере, в какой они . относятся к другим пунктам, 
включенным в данную группу. 

3. Цель данного второго чтения заключается в том, 
чтобы, насколько это возможно, сократить число 
а.1ьтернат11вных формул, содержащихся в рабочих до
кументах. Поэтому обсуждение должно сосредоточить
ся .на-различиях по существу, а не на вопросах редак-

• тирования, за нсключёнием тех случаев, когда новая ре
дакция может содействовать слиянию альтернативных 
формул. 

4. Делегациям представится возможность внести пред
ложения на неофициальных заседаниях Комитета. Сле
дует надеяться, что цель этих новых предложений бу
дет прежде всего заключаться в объединен1111 текстов и 
сокращении таким образом числа вариан:rов. Однако __ 
большая часть рабо:rы ш~ этом втором этапе будет про
водиться на неофициальных заседаниях». 

IV. РАБОТА КОМИТЕТА 

8. Комитет не проводил заседаниit во время организацион
ной сессии Конференции в Нью-Йорке, проходившей с 3 
по 15 декабря 1974 года. 

9. В ходе второ,i сессии Конференции Второй комитет про
вел 46 официальных заседавий и 23 неофициальных засе
дания. 

10. В соответствии с соглашением об организации его ра
боты Комитет последовательно рассмотрел переданные ему 
пункты на своих 2-40-м заседаниях . На своем 6-м зil
седании 17 июля 1974 года Комитет принял решение ог
раничить участие в обсуждении членами Комитета, кото
рые не являлись членами Комитета по морскому дну, и 
представителями, выступающими с новыми предложения

ми, а также представителями , которые измевили свою по

зицию в отношении конкретных вопросов. Комитет также 
решил, что члены Комитета могут выступать с заявления
ми, касающимися новых представленных предложений. На 
своем 14-м заседании 23 июля Комитет постановил огра-

ничить пятнадцатью минутами время, отводимое для каж-

доrо выступающего. 

11 . Комитет рассмотрел следующие пункты: пункт 2-Тер
риториальное море; пункт 3 - Прилежащая зона; пункт· 
4- Проливы, используемые для международного _ судоход
ства; пункт 5 - Континентальный шельф; пункт 6- Ис 
ключительная экономическая зона за пределами территори

ального моря; пункт 7 - Преимущественные права и дру-
rуе формы неисключительной юрисдикции прибрежных го
сударств над ресурсами за пределами территориального

моря; пункт 8 - Открытое море; пункт 9- Страны, не 
имеющие выхода к морю; пункт 10 - Права и интересы 
государств, не имеющих выхода к открытому морю за пре

делами шельфа, и государств, имеющих узкий шельф или 
·короткую береговую линию; 11 - Права и интересы госу
дарств, имеющих широкий шельф ; пункт 16-Архипелаги; 
пункт 17 - Замкнутые и полузамкнутые моря; пункт 18-
Искусственные острова и установки; пункт 19- Режим 
островов и пункт 24 - Радио- и те.1евизионные передачи 
из открытого моря. 

12. Указатель кратких отчетов Второго комитета содер
жится в Добавлении 111 . 

13. Во исполнение решения Комитета об организации пер-· 
вой стадии его работы Бюро подготовило 13 неофициаль
ных рабочих документов, с тем чтобы отразить в обще
приемлемых формулировках основные тенденции, которые· 
касаются пунктов, переданных Комитету, и которые воз
никли в результате предложений, представленных Комитету 
по морскому дну или самой Конференции. 

14. Председате.1ь в заяв.1ении (A/CONF.62/C.2}L.86), сде
ланном на 46-м заседании Комитета 28 августа 1974 года . 
отметил процедуру, которой следовали при подrото11ке " 
рассмотрении неофициальных рабочих документов. Как от
мечается в этом заяв.1ении, Комитет рассмотрел эти не
официальные рабочие документы на своих неофициальных 
заседаниях. 1'читывая замечания и комментарии, сделан
ные членами Комитета как по существу, так н по фор~1е 
неофициальных рабочих документов, Бюро подготови.10 
два пересмотренных варианта каждого документа. 

15. Комитет в соответствии со своим решением об органи
зации второй стадии своей работы завершил второе чте
ние по каждому положению неофициального рабочего до 
кумента по пункту 2 - Территориальное море. 

16. Комитет на своем 46-м заседании 28 августа 1974 года 
постановил объединить 13 неофициальных рабочих доку
ментов в один рабочий документ, который будет служить 
основой его дальнейшей работы. Этот рабочий докумен, 
был выпущен в качестве отдельного документа под ус
.,овным обозначением A/CONF.62/C.2/WP.1, который вос
производится в добавлении I к этому заявлению. 

V. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ КОМИТЕТУ 

17. В соответствии с пунктом 6 резолюции 3067 (XXVIII) 
Генеральная Ассамблея направила Конференции доклады 
Комитета по морскому дну и всю другую необходимую до
кументацию Генеральной Ассамблеи и Комитета. Таким 
образом, Второй комитет располагал документацией Под
комитета II Комитета по морскому дну и документами, 
представленными Конференции, которые относились к ман

дату Комитета. 

18. Список документов, представленных Комитету с мо
мента его образования по 28 августа 1974 года, приводит
ся в начале этого тома. 

VI. БУДУЩАЯ РАБОТА КОМИТЕТА 

19. При систематическом рассмотрении переданных ему 
пунктов и при подготовке серии неофициальных рабочих 
документов, отражающих в общеприемлемых формулиров
ках основные тенденции по каждому пункту, Комитет 
завершил основную стадию своей работы . Завершение дан-
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ной стаднн представляет собой значительный прогресс в 
работе Комитета. учитывая неполный характер подготови
тельной работы в отношении пунктов. находящихся на рас
смотрении Комитета. Комитет на своем 4б-м заседании 
28 августа 1974 года постановил, что этот сводный текст 
неофициальных рабочих документов, будет служить осно
вой для его будущей работы . 

VII . ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
О РАБОТЕ ВТОРОГО КОМИТЕТА 

20. Докладчик на 46-м заседании Комитета, состоявшем
ся 28 августа 1974 года, представил это заявление Комн

·тету. На этом заседании Комитет принял к сведению это 
заявление. 

ДОБАВЛЕНИЕ / 

РАБОЧИR ДОКУМЕНТ ВТОРОГО КОМИТЕТА: 
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

ВВЕДЕНИЕ 

Единственная цель данного неофициального рабочего до• 
кумента состоит в том, чтобы, используя общеприем.,е
мые формулировки, отразить основные тенденции, которые 
выявились в предположениях, представленных либо Коми
-rету Орrанизацин Объединенных Наций по мирному ис
пользован ню дна морей и океанов за пределами действия 
национальной юрисдикции, либо третьей Конференции Ор
ганизации Объединенных Наций по морскому праву. 

Включение этих формулировок не подразумевает како
го-либо мнения о той мере поддержки, которую они полу
чк.,и на подготовительной стадии или в ходе сессии Кон
ференции в Каракасе. Оно не подразумевает также, что во 
Втором комитете были обсуждены все предложения, из ко
торых взяты эти формулировки . В тех случаях, когда на
лицо лишь одна формулировка, не обязательно имеется в 
виду, что по этим вопросам нет никаких других мнений 
или что все или почти все делегации согласились с необхо
димостью такого положения. 

Все предложения, представленные Комитету по м_орско
му дну и Конференции, остаются в силе и могут быть 
рассмотрены Комитетом в любое время. Таким образом, 
подготовка данного документа и принятие его Ко.J,1итетом 
в качестве рабочего документа ни в коей мере не озна
чают, что эти предложения были сняты . 

Поскольку цель настоящего документа состоит в том, 
чтобы при обсуждении каждого пункта сосредоточить 
внимание на основных переданных Второму комитету во'
просах, отложив рассмотрение дополнительных норм н ре· 

дакцнонных аспектов на более поздние сроки, в этот до

кумент не были включены все предложения, содержащиеся 
в докладах Комитета по морскому дну, равно как в него 
не вошли предложения, внесенные на Конференции. 

Что касается научного исследования в связи с вопросом, 
озаглавленным «предотвращение загрязнения и других яв

.,ений, представляющих опасность для морской среды и 
борьба с ннми:о, то следует отметить, что в Третьем коми
тете рассматриваются другие пред:юження . 

Вопрос об урегулировании споров будет рассматривать
ся по пункту 21 (Урегулирование споров) . Комитет затем 
обсудит. в частности , вопрос о том, включать ли все поло

жения в отдельную главу или разбить их по соответству
ющим r лавам . 
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4. Природные ресурсы континентального шельфа 181 

Положение 85 

5. Режим вод, покрывающих континентальный 
шельф 181 

6. li_аучные исследования 

Положение 86 

Положение 87 

ЧАСТЬ V. ИСI<ЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МОРЯ 

{ПУНI<Т б) . . . • . • 181 

Положения 88-89 (Общие иоложения) 

1. Характер и особенности, включая права и юрис
дикцию прибрежных государств в отношении ре
сурсов, борьбы с загрязнением и научных иссле
дований в зоне. Обязанности государств 

Положен·ие 90 (Характе·р -и особенности зоны) 

Положения 91-

92 (Обязанности государств) 

Положение 93 (Международные стандарты, ка-

Положение 94 

Положение 95 

2. Ресурсы зоны 

Положен-не 96 

сающиеся безопасности судо-
ходства) 

(Государства, не имеющие выхо
хода к морю, и государства, на

ходящиеся в неблагоприя'!'ном 
географическом положении) 

(РаспределеНiие доходов) 

3. Свобода судоходства и пролета 

Положение 97 

4. Региональные мероприятия . . . . . . . . • 

ПоложеlН'ие~ 98 

5. Границы: применимые критерии . . . . . • 

ПоложеlН'ие 99 

6. Рыболовство 

6.1 И с ключи тельная рыболовная зона . • . . , • 

Положение 100 (Общие положения) 

Положнеие 101 (Обязанности государств) 

Положение 102 (Сотрудничество с международ-
ными орrанизациямн) 

182 

184 

184 

184 

184 

184 

1184 
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Положение 103 (Доступ иностранных судов) 

Положение 104 (Права, основанные на традици
онном рыболовстве или эконо
мнчеs:кой зависимости) 
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6.2 Преимущественные права ~рибрежных госу-
дарств . . . . . . . . . . . . . . 185 

Положение 105 (Выделение ресурсов прибреж-
ным государствам) 

Положение 106 (Доступ иностранных судов) 

Положение 107 (Переходный период) 

6.3 Управ,1ение и сохранение 

Положение 108 (Общая ответственность прибре
жных государств) 

Положение 109 (Основные принципы, относящи-
еся к мерам по сохранению) 

Положение 110 (Проходные виды) 

Положение 111 (Полупроходные виды) 

Положение 112 (Далеко мнrрнрующие виды) 

Положение 113 (Морские млекопитающие) 

Положение 114 (Обеспечение выполнения) 

7. Морское дно в пределах действня нацнональной 
юрисдикции . 189 

Положение. 115 (Обязанности прибрежных госу
дарств) 

1.1 . Характер и особенности 189 

7.2 Делимитация между при,1ежащими и проти- ' 
волежащими государствами 189 

Положения 116--117 

7.3 Суверенные права над природны,11и ресурсами 190 

Положение 118 

7.4 Границы: применимые критерии 190 

Положен:1е 119 

8. Пред.отвращение загрязнения и других явлений, 
пред.ставляющнх опасность для морской среды, 
и борьба с ними . . . . . . . • • . • 

Положения 120-122 

9. Научные исследования 

Положение 123 

ЧАСТЬ VJ . ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА ИЛЙ ДРУГИЕ 
ФОРМЫ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЯ ЮРИСДИК' 
ЦИИ ПРИБРЕЖНОГО ГОСУДАРСТВА НАД РЕ
СУРСАМИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬ-

190 

1()0 

НОГО МОРЯ (ПУНКТ 7) 191 

1. Характер, объем и особенности 
Положения 124-

2. 

.3. 

125 (Общие положе~ння) 

Положение 126 (Гра.н:нцы) 

Положение 127 (Делнмитац.ия) 

Ресурсы морского дна 

Рыболовство 

Положение 128 (Распределение ресурсов) 

Положен не 129 (Меры по регулированию) 

Положение 130 (Обеспечение выполнения) 

191 

191 
191 

4. Предотвращение загрязнени11 и других 11влениА, 
представляющих опаснос-rъ для морскоil сре_ды, и 
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борьба с ними . . . . 193 

5. Международное сотрудничество а области иссле
дования и рациональной эксплуатации морских 
ресурсов .. . . . . . 193 

ПоложеН1не 131 (Особые права и обязанности 
пр.ибрежных государств) 

Положение 132 (Помощь раэвнвающнмся rосу
да,рс111ам) 

Положение 133 (Международные и региональ
ные организации) 

Положение 134 (Существующие соглашения) 

Положение 135 (Особые режимы между членами 
таможенных союзов) 

ЧАСТЬ VII. ОТКРЫТОЕ МОРЕ И РАДИО- 11 ТЕЛЕВИЗИ· 
ОННЫЕ ПЕРЕДАЧИ ИЗ ОТКРЫТОГО МОРЯ 

(ПУНКТЫ 8 И 24) 

1. Характер и особенности 

Положения 136-137 

2. Права и обязанности государств 

Положен11е- l.S (Права на эксr.луатацню жнвых 
ресурсов) 

, Положенне 139 (Право судоходства в открытом 
море) 

Положение 140 (Условия предоставле,ния нацио• 
нальностн судам) 

Положение 141 (Исключительная юрнсдикция rо
сударства флага в отношенн11 

судов, плавающих под ero фла
гом) 

Положение 142 (Обязанности rосударс111а. флага 
в адмнннстратнвных, техниче

ских и социальных вопросах в 

отношении судов, плавающих 

под его флагом) 

Положение 143 (Суда, плавающие под флагом 
межправительственной орrа,ннза
цни) 

Положение 144 (Воен'Ные корабли) 

Положен.не 145 (Суда, состоящие на 11екоммерче-
екай nх:ударственной службе) 

Положение 146 (Безопасность на море) 

Положен не 147 (Уголовное нлн дисциплинарное 

преследование) 

Положение 148 (Помощь лицам, 
опасности) 

11аходящимся в 

Положение 149 (Загрязнение) 

Положения 150- . 

153 (Подводные кабели и трубопро-
воды) 

194 

194 

195 

з. Вопрос о свободах открытого моря и их регу• 
лировании . . . . . . . . 197 

Положение 154 (Свобода открытых морей) 
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4. Рацнональное испопьзованне и сохранение жи-
вых ресурсов 197 

Положение 155 (Особые интересы прибре~ноrо 
государства) 

Положение 156 (Правила в отношении сохране
юIя рыбных ресурсов) 

Положение 157 (Далеко м,иrрирующие виды) 

Положение 158 (Живые ресурсы района мира, 
расположенного за пределами 

зон суверенитета и юрисдикцил 

двух ил.и нескольюнх государств) 

Положенне 159 (Учет особых .потребностей при
брежных развнваюlIUiхся стра.н 
11 стран, не имеющих выхода 

к морю) 

По.,ожен11е 160 (Меры по обеспечению выполне
ния) 

По.,ожения 161-

162 (Проходные виды) 

Положение 163 (Морские млекопитающие) 

5. Рабство, пиратство и наркотики 198 

Положение 164 (Право осмотра :нностраиноrо 
торгового суд.на в открыrом мо

ре) 

Положение 165 (Рабство) 

Положения 166-

173 (Пиратство) 

Положение 174 (Наркщики) 

6. Непрерывное преследование 199 

Положения 175-176 

7. Радио- и телевизионные передачи из открытого 
моря . . . . . . . . . . . 200 

Положение 177 

ЧАСТЬ VШ. СТРАНЫ, НЕ ИМЕЮЩИЕ ВЫХОДА К МО-
РЮ (ПУНКТ 3) 200 

По,,оженве 178 (Определения) 

1. Общие принципы морского права, 
стран, не имеющих выхода к морю 

По.1ожение 179 (Общие принципы) 

касающиеся 

2. Права и интересы стран, не имеющнх выхода к 

морю ... . 

Положение 180 (Участие в использовании , неж,и

вых ресурсов) 

2.1 Свободный доступ к Аюрю и выход из него: 
свобода транзита, средств и воз,1южностей 
транспорта и связи . • • • • 

Положение 181 (Свободный доступ к морю и от 
моря) 

Положение 182 (Отношение к предыдущим со-

rлашениям) 

Положение 183 (Оговорка о наиблее блаrопри-

ятствуемой нации) 

Положение 184 (Свобода транзита) 

200 

200 

200 

2.2 Предоставление равных с другими ст рана,11и 
условий в портах государств транзита 201 

Положение 185 (Использование морских портов) 

Положение 186 (Таможенные пошлины и другие 
сборы) 

Положение 187 (Свобо:цная зона или - другие бла
гоприятные условия) 

Положение 188 (Назначение должностных лиц 
таможни) 

Положение 189 (Перевозка, сортировка и хране
ние транзитных товаров) 

Положение 190 (Улучшение средств транспорта 
и связи) 

Положение 191 (Задержки или трудности, свя
занные с транзитным движени

ем) 

Стр .. 

2.3 Свободньtй доступ к международному райо
ну морского дна за пределами действия на-
циональной юрисдикции . . 202 

Положение 192 (Доступ к району морского дна 
и выход из него) 

2.4 Участие в международном режиме, включая 
соответствующий механизм и справедливое 
распределение выгод от района 202 

Положение 193 (Представительство) 

Положение 194 (Участие в принятии решений) 

3. Особые интересы и нужды развивающихся 

стран не имеющих выхода к морю, в 'между-
народном режиме 202 

4. Права и ~нтересы стран, не имеющих выхода к 
морю, в отношении живых ресурсов моря 202 

Положение 195 (Живые ресурсы) 

Положение 196 (Передача прав и техническая и 
финансовая помощь) 

ЧАСТЬ IX. ПРАВА И ИНТЕРЕСЫ ГОСУДАРСТВ, ВЫХОД 
КОТОРЫХ К МОРСКОМУ ДНУ ПЕРЕК:РЫТ 
ШЕЛЬФОМ, И ГОСУДАРСТВ, ИМЕЮЩИХ УЗ· 
КИА ШЕЛЬФ ИЛИ КОРОТКУЮ БЕРЕГОВУЮ 
ЛИНИЮ (ПУНКТ !О) . . • • • • • • • • • • 203· 

Положения 197-

198 (Определения) 

1. Международный режим 203-

2. Рыболовство 203 

Положение 199 (Участие в использовании жи· 
вых ресурсов экономической 
зоны) 

Положение 200 (Передача прав и техническая и 
фи,нансовая помощь) 

3. Особые интересы и нужды развивающихся rocy
. дарств, выход которых к морскому дну перекрыт 
шельфом, и государств, имеющих узкий шельф 
или короткую береговую линию . . . • • 203 

Положение 201 (Учас-гие в ,использован~и не-
ж.ивых ресурсов) 

4. Свободный доступ к открытому 

из него 

морю и выход 

ЧАСТЬ Х. АРХИПЕЛАГИ (ПУНКТ 16) 

Положение 202 (Сфера охвата) 

Положение 203 (Определен.не) 

Положения 204-
209 (Прямые исходные линии) 

203' 



Документы Конференции 167 

Положен·ия 210-

213 (Архипелажные воды) 

Положение 214 (Проход через архи,пелажные 
воды) 

Положение 215 (Коридоры и схемы раздельного 
дв.ижения) 

Положения 216-

219 (Законы и правила rосударств

архипелаrов) 

Положение 220 (Оговорки) 

-ЧАСТЬ XI. ЗАМКНУТЫЕ И ПОЛУЗАМКНУТЫЕ МОРЯ 

(ПУНКТ 171 

Положение 221 (Определения) 

Положение 222 (Определение ширины террито-

риальноrо моря) 

Положение 223 (Общие правила) 

Положе·ние 224 (Живые ресурсы) 

Положение 225 (Сохранение морской среды) 

Положение 226 (Научные исследования) 

Положение 227 (Режим прохода через пр-оливы) 

Положение 228 (Свобода судоходства в райо-
нах, считавшихся прежде откры· 

тым морем) 

Стр. 

206 

ЧАСТЬ XII . ИСКУССТВЕННЫЕ ОСТРОВА И УСТАНОВКИ 
(ПУНКТ 1В) . . . . • • • • • • • • 207 

Положения 229-

230 (Территориальное море) 

Положения 231-
235 (Континента.,ьный шельф) 

Положение 236 (Экономическая зона) 

Положення 237-

238 (Обязанности прибрежных госу
дарств) 

ЧАСТЬ XIII. РЕЖИМ ОСТРОВОВ (ПУНКТ 19) 

Положен.не 239 (Определения) 

208 

1. Острова, находящиеся в колониальной зависимо
сти или под иностранным господством или управ-

лением 209 

Положение 240 

·2. Другие связанные с зтнм вопросы 209 

Положения 241-
242 (Морское пространство островов) 

Положение 243 (Исходные ли-нии) 

Положение 244 (Делимитация) 

ЧАСТЬ 1. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ МОРЕ 
(ПУНКТ 2)* 

·1. ХАРАКТЕР И ОСОБЕННОСТИ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОС 
О ЕДИНООБРАЗИИ И МНОГООБРАЗИИ РЕЖИМОВ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МОРЯ 

* Исключительно по соображениям методологии в насто
· ящем документе не отражена как тенденция позиция тех 
. делегаций, которые обусловливают признание и~и режима 
территориального моря созданием исключительнои экономи-

·ческой зоны. 

Положение 1 

Формула А 

1. Суверенитет государства распространяется за предела
ми его сухопутной территории и его внутренних вод на 
морской пояс, прилегающий к его берегу и называемый 
территориальным морем. 

2. Суверенитет прибрежного государства распространяет
ся на воздушное пространство над территориальным мо

рем, равно как и на его дно и недра. 

3. Указанный суверенитет' осуществляется с соблюдением 
положений настоящих статей II других норм международ

ного права. 

Формула В 

1. Суверенитет прибрежного государства распространяется 
за пределы его берегов и его внутренних или архипелаж

ных вод на прилегающий район, называемый территориаль
ным морем. 

2 .... (то же, что и в формуле А). 

3. Указанный суверенитет осуществляется в соответствии 
с положениями настоящих статей и допускает многообра• 
зие режимов в случаях и для целей, которые изложены 

ниже. 

Фор,41ула С 

1. Суверенитет прибрежного государства распространяется 
за пределы его сухопутной территории и внутренних вод, 
а в случае государств-архип~лаrов - 11х архнпелажных 

вод, на прилегающий морской пояс, называемыi1 террнто • 
риальным морем . 

2. (то же, что и в формуле А). 

3. . . . (то же, что и в формуле А). 

2. ИСТОРИЧЕСКИЕ ВОДЫ 

Положение 2 

Исторические воды включают территориальные воды, от
носящиеся к государству в силу исторического права или 

титула. 

Положение 3 

Никакая претензия на исторические воды не вк.,ючает 
сухопутную территорию или воды, на которые распростра
няется общепризнанный суверенитет, суверенные права 11л11 
юрисдикция другого государства . 

3. ГРАНИЦЫ 

3.1 Вопрос о делимитации границ территориального моря; 
различные связанные с этим аспекты 

а) Нормальные исходные линии 

Положение 4 

ФорАtула А 

Если иное не предусмотрено в положениях настоящих 
статей нормальной исходной линией для 11змерен11я шири
ны территориального моря является л11и11я наибольшего 
отлива вдоль берега, указанная на оф11циал1;11() nризнаных 
прибрежным государством морских картах крупного мас-

штаба. 

ФорАtула В 
Прибрежное государство может применять свой собст

венный метод проведения исходных линий в соответствии 
с топографическими особенностям11 своего побережья . 

В местах, где береговая линия 11е изре:,а на нлн берег 
низкий и отлогий, для проведения исходных л11ниi1, от ко
торых отмеряется ширина территор_иальноrо моря, может 
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применяться метод естественных исходных линий, то есть 
использование в качестве исходных линий линий на11-
бо.1ьшеrо отлива . 

Ь) Прямые исходные линии 

Положение 5 

Фор,11ула А 

В местах, где береговая линия глубоко изрезана и нзвн
л11ста, или где имеется вдоль берега и в непосредственной 
бл11зост11 к нему цепь островов, для проведения исходной 
лнн1111, от которой отмеряется ширина территориального 
моря, может применяться метод прямых исходных линий, 
соед11няющнх соответствующие пункты. 

Формула В 

1. В местах, где береговая линия изрезана нлн вдоль бере
га имеются острова, для измерения ширины территориаль

ного моря может быть использован метод нескольких ис
ходных лннн1i, то есть нсполtзование линий соединяющих 
базовые точк11 на побережье и наиболее отдаленные ост
рова в качестве исходных линий. 

2. Прибрежное государство с длинной береговой линией и 
сложной топографией может использовать метод смешан
ных исходных линий, ТО есть установление ИСХОДНЫХ ли
ltltit поочередно, в зависимости от условий, методами, пре
дусмотре1111ым11 в статье . . . и в настоящей статье. 

Положение 6 

Пр11 проведении таких исходных линий не допускается 
ско.,ько-нибудь заметных отклонений от общего направле-
1111я берега, а участки моря, лежащие с внутренней сторо-
11ы этих лнн11it, должны быть достаточно тесно связаны с 
береговой террнторней, чтобы на ннх мог быть распростра
нен режим внутренних вод. 

Положение 7 

Фор,11ула А 

Исходные линии могут проводиться к обсыхающим при 
отливе возвышениям и от них только в том случае, если 

11а них возведены маяки илн аналогичные сооружения, на

ходящ11еся постоянно над уровнем моря. 

Формула В 

. . . (То же, что в формуле А) нлн за исключением тех 
случаев, когда государства исторически и последователь

но применяют обсыхающие при от:7111в~ возвышения с 
целью проведения прямых исходных линии . 

Положение 8 

В случаях, когда согласно положениям пункта . . . мо
жет быть применен метод прямых исходных линий, при 
установлении конкретных исходных линий могут принима:ь• 
ся в расчет особые экономические интересы данного раио
на, реальность и значение которых доказаны их длитель

ным осуществлением. 

Положение 9 

В местах, где вдоль берега нет устойчивой линии отли
ва вследств11е постоян11ого процесса образования наносов 
и отложений 11 где море, прилежащее к берегу, является 
настолько мелким, что может использоваться лишь малы

ми лодками, 11 сохраняет характер внутренних вод, исход• 

ные линии проводятся путем соединения соответствующих 

точек в море. прнлРжащем к берегу на расстоянии не бо
.1ее 1О условных линий. 

Положение 1О 

Система прямых исходных линий не может применяться 
государством таюtм образом, чтобы территориальное морР 

другого государства оказалось отрезанным от открытого 
моря. 

Положение 11 

Прибрежное государство должно ясно обозначать пря
мые исходные линии на морских картах, которые должны 

быть надлежащим образом опубликованы. 

Положение 12 

1. Воды, расположенные в сторону берега от исходной ли
нии территориального моря, составляют часть внутренних 
вод государства. 

2. Там, где согласно статье ... установление прямой ис
ходной лини.и приводит к вк.'1юченню во внутренние воды 
.районов, которые до того рассматривались как часть тер
риториального моря или открытого моря, применяется пра

во мирного прохода, предусмотренное статьями ... 

с) Реки 
Положение 13 

Если река впадает в море непосредственно, исходной ли
нией является прямая линия, проводимая поперек устья 
реки между точками на ее берегах, соответствующими наи
большему отливу. 

d) Заливы, берега которых принадлежат одному госу
дарству 

Положение 14 

1. Эта статья (положения 14-17) относится только к за
ливам, берега которых принадлежат одном~ государству. 

2. В настояшнх статьях под заливом понимается хорошо 
очерченное углубление берега, вдающееся в сушу в такой, 
в соотношении к ширине входа в него, мере, что содер

жит замкнутые сушей воды и образует нечто большее, чем 
простую нзвнлн11у берега. Углубление не признается, од
нако, заливом, если площадь его не равна и не больше 
площади полукруга, диаметром которого служит линия, 

пересекающая вход в это углубление. 

3. В целях измерения площадью углубления считается 
площадь, расположенная между отметк~й наибольше~ 
отлива вокруг берега углубления и лнннен, соединяющем 

отметки наибольшего отлива пунктов его естественного вхо

да. Если, вследствие наличия островов, углубление имеет 
несколько входов, такой полукруг проводится от линии, 
длина которой равняется сумме линий, пересекающих от
дельные входы. Острова, расположенные в углублении, 
рассматриваются как части водного пространства этого уг

лубления. 

Положtt!Ие -15 

Формула А 

Если расстояние между отметками наибольшего отлива 
пунктов естественного входа в залив не превышает 24 миль, 
замыкающая линия может быть проведена между этими 
двумя отметками наибольшего отлива, и отграниченные та
ким образом воды считаются внутренними водами. 

Формула В 

Если расстояние· между отметками наибольшего отли
ва пунктов естественного входа в залив не превыша
ет . . . миль, замыкающая линия может быть проведен: 
между этими двумя отметками наибольшего отлива, 
отграниченные таким образом воды считаются виутрен• 
ними водами. 

Положение 16 

Формула А 

Если расстояние между о-:-меткамн наибольшего отлива 
пунктов естественного входа в залив превышает 24 мили, 
прямая нсходвая линия в 24 мили проводится внутри Ja· 
лива таким образом чтобы линией такого протяжения Ы· 
ло отграничено возм'ожно большее водное пространство. 
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Формула В 

Есди расстояние между отметками наибодьшеrо отдива 
пунктов естественного входа в задив превышает . . . мили, 

прямая исходная линия в ... миди проводится внутри за

дива таким образом, чтобы линией такого протяжения бы
ло отграничено возможно (>ольшее водное пространство . 

е) Исторические заливы или друr_ие исторические воды 

Положение 17 

Формула А 

Изложенные выше постановления не распространяются 
на так называемые «исторические» заливы и на те случаи , 

когда применяется система прямых исходных линий, пре
дусматриваемая в статье . . . . 

Формула В 

При отсутствии других применимых правил исходные 

линии территориального моря отмеряются от внешних гра- • 
ниц исторических заливов или других исторических вод. 

f) Постоянные портовые сооружения 

Положение 18 

Фор,11ула А 

Для целей делимитаци.и -r.раниц теJ)Риториальноrо моря • 
наиболее выдающиеся в море постоянные портовые соору
жения, которые являются составной частью системы дан
ного порта, рассматриваются как част~, берега . 

Формула В · 

Для целей делимитации границ территориального моря 
наиболее выдающиеся в море постоянные портовые соору
жения, которые являются частью системы данного порта 
и не покрываются водой во время прилива, рассматрива

ются как часть берега . 

g) Рейды 

Положение 19 

Рейды, которыми обычно пользуются для погрузки, раз
грузки и стоянки судов и которые инач~ были б~, распо
ложены всецело или отчасти за внешнеи rраницеи терри
ториального моря, включаются в территориальное море. 
Прибрежное государство обязано ясно обозначить границы 
таких рейдов и указывать эти границы на морских кар
тах, которые должны быть надлежаще опубликованы . 

h) Обсыхающие при отливе возвышения 

Положение 20 

\ . Под обсыхающим при отливе возвышением понимается 
естественно образованное пространство суши, окруженное 
водой и расположенное выше уровня воды при отливе, но 
покрывающееся водой при приливе. Если обсыхающее при 
отливе возвышение полностью или частично находится от 
материка или от острова на расстоянии, не . превышающем 
ширины терrиториальноrо моря, то лин_и_ен наибольшего 
отлива такого обсыхающего при отливе возвышения мож
но пользоваться как исходной линией для · _ измерения тер-

риториального моря . 

2. Если обсыхающее при отливе возвышение расположено 
полностью или частично на расстоянии -от материка или 
острова, превышающем ширину территориального моря, оно 
не имеет своего территориального моря . 

i) делимитация границ между государствами с противо
лежащими или прилегающими побережьями 

Положение 21 

Фор,11ула А 
Е берега двух государств являются противолежащи-

ми ~~ прилегают друг к другу, ни то, ни другое rосудар-

ство не имеет права, если только между ними не заклю

чено соглашения о противном, распространять свое терри

ториальное море за срединную линию, каждая точка кото

рой равно удалена от ближайших точек исходных линий, 
от которых отмеряется ширина территориальных морей 
каждого из этих двух государств. Однако nо.,ожения на
стоящего пункта не применяются, если, в силу историче

ского права или иных особых обстоятельств, необходимо 
разграничить территориальные моря двух государств 

иным образом. чем это указано в настоящем -nоложени11 . 

Линия делимитации между территориальными морями 
двух противолежащих или прилегающих государств обозна
чается на официально признанных прибрежными государ
ствами морских картах крупного масштаба. 

Формула В 

В случае, когда побережья двух государств являются 
противоположными или прилегающими один к другому, ни 

одно из этих двух государств не имеет права, если между 

ними не имеется иного соглашения, расширять свое терри

ториальное море за пределы средней линии, каждая точка 
которой находится на одинаковом расстоянии от ближай
ших точек на базисных линиях, континентальных, либо ост
ровных, от которых измеряется ширина территориального 

моря каждого из двух государств. 

Формула С 

1. Там, где побережья двух или нескольких государств яв
ляются прилегающими. и/или противолежащими, делнмн- _ 
тация пограничных линий соответствующих территориаль
ных морей определяется по соглашению между ними в со
ответствии с принципами справедливости. 

2. В ходе переговоров государства могут применять любой 
метод делимитации или любое сочетание таких методов, 
способствующих выработке справедливого соглашения с 
учетом особых обстоятельств. . . . 

3. Государства используют методы, предусмотренные в 
статье 33 Устава Организации Объединенных Наций, нли 
другие доступные им мирные средства и методы для уре

гулирования разногласий, которые могут возникнуть в хо
де переговоров. 

Формула D 

Прилегающие или противолежащие прибрежные государ
ства определяют разграничительные линии между их тер

риториальными морями на основе принципов взаимного 

уважения суверенитета и территориальной целостности, ра
венства н взаимности. 

3·_2 Ширина территориального моря. Глобальные или регио
нальные критерии. Открытые моря и океаны, полу
замкнутые и замкнутые моря 

а) Ширина территориального моря 

Положение 22 
Фор,чула А 

Каждое государство имеет право устанавливать ширину 
своего территориального моря до предела, не превыша~
щеrо \2 морских миль, измеряемых от исходных линии_. 
проведенных в соответствии со статьями настоящеи 

Конвенu.ttн . 

Формула В 

Любое прибрежное государство имеет право ·устанавли
вать ширину своего территориального моря до расстояния, 
не превышающего 200 морских миль, отмеряемы.r. от при

менимых исходных линий. 

Формула С 

Максимальный предел, предусматриваемый в настоящей 
статье, не применяется к историческим водам, находящим
ся во владении любого государства в качестве его терри

ториального моря . 

На любое государство, которое до принятия настоящей 
Конвенции уже установило ширину территориального моря 
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в ~ределах свыше максимума, предусмотренного в настоя

ще11 _статье, не распространяется предел, предусмотренный 
в не11 . 

Ь) Глобальные 11ли региональные критерии. Открытые 
моря и океаны, полузамкнутые и замкнутые моря 

Положение 23 

Фор,11ула А 

Глобальныi1 критерий. 

Фор,11ула В 

1. Каждое пр11брежное государство· имеет право устанавли 

вать rра111щы прилежащего моря, находящегося под его 
сувере1111тетом II юр11сд11кц11еi1, в пределах ма1<симального 
расстояния, упомянутого в пункте 2 настоящей статьи, при
н11мая 130 в1111ма1111е ра:rу'мные кр11тер1ш, которые .учитыва
ют соответствующне географические, геологические, эколо
г11ческ11е, экономическ11е и социалы1ые факторы и интере
сы, связанные с сохранением морской среды и националь
ным сувере1111тетом. 

2. В морях, где зона сувере111пета 11 юрисдикции прибреж
ного государства может простираться на расстояние в 200 
морскнх м~1ль, отмеряемое от применимых исходных линий, 
не нарушая зону суверенитета и юрисдикции другого при
брежного государства, это расстояние признается как мак
с11малы1ая внешняя граница_ примен11мая к соответствую
щим зонам суверени1ета II юр11сдикци11 . 

Фор,11ула С 

1. Пр11брежное государство имеет право определять шири
ну своего терр11тор11ального моря в максимальных преде
.1ах . . . морских миль, отмеряемых от применимых исход
ных лi1н11il, проведенных согласно соответствующим стать
ям настоящей Конвенции . 

2. Право, упомянутое в пункте 1, не может осуществлять
ся так11м образо~,. чтобы территориальное море другого го
сударства 11л11 любая часть его оказались отрезанными от 

открытого моря. 

3. В раiюнах полузамкнутых морей, имеющих специфичес
кие rеограф11чесю1е особенности. ширина территориального 
моря определяется совместно государствами данного рай-
она. 

4. МИРНЫИ ПРОХОД В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ МОРЕ 

а) Правила, применимые ко всем судам 

Положение 24 

Фор,11ула А 
При условии соблюдения положений настоящих статей 

суда всех государств, как прибрежных, так и неприбреж
ных, пользуются правом мирного прохода через террито-

риальное море. 

Фор,11ула В 
В территориальных морях, ширина которых превышает 

12 морских ·миль, суда всех государств, как прибрежных 
так и 11епр11брежных, пользуются правом мирного прохода 
в соответствии с положениями статьи . • . в пределах зо
ны, исчисляемой . . . морскими милями, отмеряемыми от 
прнменяемых исходных т1ний. 
За пределами этоit внутренней зоны суда пользуются сво

бодоi1 прохода с соблюдением положений положения 47. 

Положение 25 

Форд1ула А 
Под проходом понимается плавание через территориаль-

11ое море с целью пли пересечь это море, не заходя во вну
тренние воды. нлн проr1ти во внутренние воды или из вну
тренних вод в открытое море. 

Фор,11ула В 

1 • Под мирным проходом понимается движение судов че
рез территориально_е море с целью либо пересечь это море,. 
не заходя в какои-либо любой порт или во внутренние 
воды, ~ибо пройти в любой порт или во внутренние воды 
или выити из них . 

2. Для целей ?тих статей терми11 «порт» включает любую, 
гавань или реид. обычно используемые для погрузки раз-
грузки или якорной стоянки судов. ' 

Положение 26 

Мирный проход включает остановку и стоянку на яко
ре, но лишь постольку, поскольку они связаны с обычны1r 
плаванием или необходимы вследствие форс-мажорных об-
стоятельс1в или бедствия . 

Положение 27 

Форд~ула А 

Проход является мирным, если только этот проход не· 
нарушает мир, добрый порядок или безопасность при
брежного государства. Такой проход должен совершаться. 
в соответствии с настоящими статьями и с другими норма-

ми международного права. 

Фор,11ула В 

1 ... . (То же, что и в формуле А). 

2. Про_ход иностранного судна считается нарушающим мир, . 
добрын порядок или безопасность прибрежного государст
ва, если в территориальном море оно создает любую уг
розу силой или применение силы в нарушение Устава Ор
ганизации Объединенных Наций против территориальной . 
целостности или политической независимости прибрежного• 
государства или любого другого государства, или же если 
это судно занимается любым из нижеследующих видов. 

,::еr.тельности: 

i) любой другой венный акт против прибрежного или 
любого другого государства; 

ii) любые маневры или учения с оружнем любого вида; 

iii) запуск или принятие на борт любого летательного• 

аппарата; 

iv) запуск, посадка или принятие на борт любого воен
ного устройства; 

посадка или высадка любого лица или принятие на 
борт и выгрузка любого груза; 

vi) любой акт шпионажа, затрагивающий оборону или 
безопасность прибрежного государства; 

vii) любой акт пропаганды, затрагивающий безопасность 
прибрежного государства; 

viii) любой акт вмешательства в отношении любых си
стем связи прибрежного или любого другого госу
дарства; 

ix) любой акт вмешательства в отношении любых дру
гих сооружений или установок прибрежного госу-
дарства; 

х) любая другая деятельность, не имеющая прямого 
отношения к проходу. 

3. Проход не считается нарушающим мир, добрый порядок 
или безопасность прибрежного государства, если любая та
кая деятельность осуществляется с предвар1пельного раз
решения прибрежного государства или необходима вслед
ствие форс-мажорных обстоятельств или бедствия, либо с 
целью оказания помощи лицам, судам или летательным ап
паратам, находящимся в опасности или терпящим бедствие, 
или может являться благоразумной с точки зрения безо-
пасности судоходства . 

Форлtула С 

1 .. .. (То же. что 11 в формуле А) . 
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2. Проход иностранного судна не считается нарушающим 
мир, добрый порядок или безопасность прибрежного госу
дарства. если в территориальном море оно не прибегает 
к какой-либо угрозе силой или применению силы, в нару
шение Устава Организации Об~единенных Наций, направ
ленным против территориальнои целостности или полити
ческой независимости прибрежного государства, или не за
нимается, без разрешения прибрежного государства или 
без достаточного на то основания в соответствии с ме
ждународным правом , каким-либо из следующих видов де
ятельности: 

а) любые учення или тренировки с использованием ору
жия любого рода; 

Ь) запуск или принятие на борт любых летательных ап
паратов; 

с) запуск, посадка или принятие на борт любого воен
ного устройства; 

d) посадка или высадка любого лица или принятие на 
·борт или выгрузка любого груза в нарушение таможенных. 
финансовых, иммиграционных или санитарных законов или 
правил прибрежного государства; 

е) каким-либо актом, направленным на создание помех 
.для любой системы связи прибрежного государства; 

f) любой акт. направленный на создание помех исполь
зованию любых других сооружений или установок при

брежного государства . 

3. . . . (То же, что и в формуле В, пункт 3). 

Положение 28 

Проход должен быть непрерывным и быстрым . Проходя
щие суда должны воздерживаться от ненужного маневри

:рования, медлительности или каких-либо иных действий, 
не связанных с самим проходом. 

Положение 29 

·Формула А 

1. Иностранные суда, осуществляя право мирного прохода, 
.должны соблюдать законы и правила, издаваемые при

брежным государством в соответствии_ с настоящими ста
тьями и другими нормами международного права , в част

ности, законы и правила. относящиеся к транспорту и су-

доходству. ·' 

.2. Проход иностранных рыболовных судов не считается 
мирным, если они не соблюдают законов и правил, которые 
могут быть изданы и опубликованы прибрежным государ
ством с целью запрещения этим судам заниматься рыбо
.ловством в территориальном море_. 

Формула В 

1. Прибрежное государство может принимать законы и 
правила в соответствии с положениями настоящей Конвен
ции и другими нормами международного права, относящи

мися к мирному проходу через территориальное море, и эти 
законы и правила могут касаться всех или некоторых из 

следующих :юложений : 

а) безопасность судоходства и регулирование движения 
.на море, включая установление морских коридоров и при

нятие схем раздельного движения на море; 

Ь) защита навигационных средств и оборудования и 
.другого оборудования или установок, включая оборудова · 
ние и установки для разведки и разработки морских ре • 
сурсов территориального моря, морского дна и его недр; 

с) защита подводных или воздушных кабелей и трубо 
проводов; 

d) сохранение живых ресурсов моря; 
е) сохранение окружающей среды прибрежного государ· 

ства, включая территориальное море, и предотвращение ее 

загрязнения; 

f) исследование морской среды и гндрографич~ские ис
следован 11 я; 

g) предотвращение нарушения таможенных, фискальных. 
иммиграционных, карантинных или санитарных или фито

санитарных правил прибрежного государства; 

h) предотвращение нарушения рыболовных правил при
брежного государства, включая, в частности, правила убор
ки орудий лова . 

2. Такие законы н правила : 

а) не относятся к конструктивным особенностям, кон
струкции, экипажу или оборудованию иностранных судов 
или аспектам, регулируемым общепринятыми международ

иными нормами. и не затрагивают их, если это определен

но не вытекает из таких норм; или 

Ь) не устанавливают требований к иностранным судам, 
которые практически лишают права. мирного .прохода в со

ответствии с настоящей Конвенцией или наносят ущерб 
этому праву. 

3. Прибрежное государство должным образом доводит до 
всеобщего сведения все законы и правила. принятые им в 
соответствии с положениями настоящей статьи . 

4. Иностранные суда. осуществляя право мирного прохода 
через территориальное море, соблюдают все такие законы 
и правила прибрежного государства. 

5. Во время прохода через территориальное море иност
ранные суда , включая морские исследовательские и rндро• 

графические суда, не могут проводить каких-либо иссле
дований или наблюдений без предварительного разрешения 
прибрежного государства. 

6. Прибрежное государство, в случае. когда с учетом ин
тенсивности движения судов оно сочтет это необходимым . 
может обязать иностранные суда, осуществляющие право 
мирного прохода через его территориальное море, пользо

ваться такими коридорами и схемами раздельного движе

ния, которые могут быть установлены или предписаны 
прибрежным государствам для регулирования . прохода су 
дов. 

7. Прибрежное государство может время от времени, после 
надлежащего оповещения . об этом, заменять другими кори

дорами любые коридоры, ранее установленные им в соот

ветствии с положениями настоящей статьи. 

8. Устанавливая коридоры и составляя схемы раздельно 
го движения в соответствии с положениями настоящей ста
тьи, прибрежное государство принимает во внимание: 

а) рекомендации компетентных международных органи

заций; 

Ь) любые пути. которые обычно используются для ме

ждународного судоходства; 

с) особые характеристики конкретных путей; и 

d) особые характеристики конкретных судов. 

9. Прибрежное государство ясно обозначает все коридоры, 
установленные им в соответствии с положениями настоя 
щей статьи, и указывает их на картах, . которые дол:,v.:;ым 

образом публикуются . 

10. Иностранные суда, осуществляющие право мирног(} 

прохода через территориальное море, постоянно, и, в част
ности, используя коридоры и схемы раздельного движе
ния, устанавливаемые или nр.едписываемые прибрежн~м го
сударством в соответствии с положениями настоящеи ста

тьи соблюдают все общепринятые международные прави
ла,' касающиеся предотвращения столкновений на море. 

11 . Если действия прибрежного государства при примене
нии им его законов II правил противоречат положениям 

настоящих статей, в результате чего имеет место потеря 
или наносится ущерб любому иностранному суд11у, осуще
ствляющему право мирного прохода через территориальное 

море, прибрежное государство должно компенсировать вла

дельцам такого судна эту потерю или ущерб. 
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Формула С 

1. Прибрежное государство может лрнннмать правила, от
носящиеся к судоходству в своем территориальном море. 
Такие правила могут, в частности, относиться к следую
щему: 

а) безопасности н движению на море н, в частности, ус
тановлению коридоров движения н схем раздельного дви
жения; 

Ь) установке н использованию средств н систем навнrа• 
цнонного оборудования н защите их; 

с) установке н использованию средств для разведки н 
разработки морских ресурсов н защите их; 

d) морскому транспорту; 

е) лроходу судов, имеющих особые характеристики; 

f) сохранению морской н прибрежной среды н преду 
преждению всех форм загрязнения; 

g) научным исследованиям в области морской среды. 

2 .... (То же, что н в пункте 4 формулы В). 

Положение 30 

Формула А 

Подводные лодки н другие подводные средства передви
жения должны следовать на поверхности н под своим 

флагом . 

Формула В 

Подводным лодкам и другим подводным средствам пе
редвижения при мирном проходе МОfет быть предложено 
следовать на поверхности н под своим флагом. 

Формула С 

Подводные лодки должны следовать на поверхности н 
лод своим флагом. 

Положение 31 

Прибрежное государство не должно препятствовать мир
ному проходу иностранных судов через территориальное 

море, и, в частности, при применении настоящих статей 
или любых законов нлн правил, изданных в соответствии 
с положениями этих статей, оно не должно допускать дис • 
крнмннацнн, ни по форме, ни по существу, в отношении 
судов любого конкретного государства или в отношении 
судов, перевозящих грузы для, нз 11лн от имени любого 
конкретного государства. 

Положение 32 

Прибрежное государство должным образом объявляет 
для всеобщего сведения о всех известных ему опасностях 
для судоходства в его территориальном море. 

Положение 33 

Прибрежное государство может принимать необходимые 
меры в своем территориальном море для предотвращения 

прохода, не являющегося мирным. 

Положение 34 

Формула А 

Прибрежное государство имеет также право принимать 
необходимые меры в отноше11ин судов, направляющихся в 

его внутренние воды, для предупреждения каких-либо на
рушений условий, на которых эти суда допускаются в 

эти воды. 

Формула В 

Прибрежное государство имеет также право принимать 
не:>бходнмые· · меры в отношении судов, направляющихся в 

любой порт или во в~rутреннне воды, для предупреждения 
каких-либо нарушении условий, на которых эти суда до
пускаются в эти воды. 

Положение 35 

Прибрежное государство может без дискриминации ме
жду 11ностраннымн судами временно приостанавливать в 
определенных районах своего территориального моря мнр
ныil проход иностранных судов, если такое приостановле·
нне существенно важно для обеспечения его безопасности. 
Такое лрностановленне вступает в силу лишь после долж
ного . его опубликования. 

Ь) Правила, применимые к судам с особыми характе
ристиками 

Положение 36 
Формула А 

1. В отношении танкеров и судов, перевозящих ядерные 
и другие опасные нлн ядовитые в cвoeil основе вещества 

или материалы, может быть выдвинуто требование пред
варительно уведомлять прибрежное государство о своем 
проходе II строго следовать по тем коридорам, которые 

могут устанавливаться для этой целн прибрежным госу
дарством. 

2. В настоящей статье термин «танкер» означает любое 
судно, используемое для перевозки наливом в жидком ви

де нефти, природного газа или любого другого легко вос
пламеняющегося, взрывчатого или загрязняющего веще

ства. 

З. В целях обеспечения прохода судов через территориаль
ное море прибрежное государство гарантирует, что проце
дуры по уведомлению, принятые в соответствии с положе

ниями настоящей статьи, не приведут к ненужным задер
жкам . 

Формула В 

1. Прибрежное государство может регулировать проход 
через его терр11ториальиое море следующих судов: 

а) судов с ядерными двигателями или судов, имеющих 
на борту ядерное оружие ; 

Ь) судов, занятых морскими исследованиями и осущест
вляющих гидрографическую съемку: 

с) нефтяных танкеров н химических танкеров, осущест
вляющих перевозку загруженных наливом вредных или ядо

витых жидких веществ; 

d) судов, на борту которых находятся ядерные вещества 
и материалы. 

2. Прибрежное государство может потребовать предвари
тельного уведомления его компетентных властей или по
лучения от них разрешения на проход через его террито

риальное море иностранных судов, указанных в- под• 

пункте а пункта 1. 
З. Прибрежное государство может потребовать предвари• 
тельного уведомления его компетентных властей о проходе 
через его территориальное море, за исключением прохода 
по обозначенным морским коридорам нностранf!ЫХ судов, 
указанных в подпункте Ь пункта 1. 

4. Прибрежное государство может потребовать, чтобы про
ход через его территориальное море иностранных судов, 
указанных в подпунктах с н d пункта 1, осущестмялся 
по - обозначенным морским коридорам в соответствии со 
статьей . . . (морские -коридоры . н схемы раздельноrодвн• 

• жен11я). 
Положение 37 

1. Иностранные суда с ядерными двигателями, а также су
да перевозящие ядерные материалы,- во время прохода че
ре~ территориальные воды обязаны соблюдать особые ме
ры предосторожности н иметь на борту документы, уста
новленные для таких судов международными соглаше-

ниями . 

с) Правила, применимые к торговым суАаМ 
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Положение 38 

1. Иностранные суда не могут облагаться никакими сбора
ми лишь за лроход их через территориальное море. 

2. Иностранное судно, лроходящее через территориальное 
море, может облагаться только сборами в оллату за олре
деленные услуги, оказанные этому судну. Эти сборы дол
жны взиматься без дискриминации . 

Положение 39 

Формула А 

1. Уголовная юрисдикция прибрежного государства не осу
ществляется на борту иностранного судна ,. проходящего 
через территориальное море, для ареста какого-либо лица 
или производства расследования в связи с лрестуллением, 

совершенным на борту судна во время его прохода, за 
исключением следующих случаев: 

а) если лоследствия престуллення распространяются на 
прибрежное государство, или 

Ь) если совершенное лреступление такого рода, что оно 
нарушает слокойствие в стране или добрый лорядок в тер
риториальном море, или • 

с) если капитан судна или консул страны, лод фла,rом 
которой плавает это судно, обратится к местным властям 
с просьбой об оказании ломощи , или 

d) если это является необходимым для лресечения· неза
конной торговли наркотическими средствами . 

2. Изложенные выше постановления не затрагивают права 
прибрежного государства принимать любые меры, разре
шаемые его законам и, для ареста или расследования на 

борту иностранного судна, лроходящего через территори

альное море лосле выхода из внутренних вод. 

3. В случаях, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей ста
тьи, прибрежное государство должно, по просьбе капита
на, уведомить консульские власти государства флага до 
принятия каких-либо мер и слособствовать установлению 
контакта между указанными властями и экипажем судна . 
В случаях крайней срочности это уведомление может со

вершаться в то время, когда принимаются указанные 

меры . 

4. Решая вопрос о том, следует ли вообще и каким обра
зом произвести арест, местные власти учитывают должным 

образом интересы судоходства . 

5. Прибрежное государство не может лринимать на борту 
иностранного судна, проходнщеrо. ~,рез территориальное 
море, никаких мер для ареста какого-либо лица или про
изводства_ расследования по поводу преступления, совер

шенного до входа судна в территориальное море, если 
судно, следуя из иностранного лорта, ограничивается лро· 

ходом через территориальное море, не заходя во внутрен 

ние воды . 

Фор,1,1ула В 

а) . . . (То же, что и в формуле А, за исключением 
лункта 1 d); 

d) Если это является необходимым для лресечения не 
законной торговли наркотическими и лсихотропными сред-

ствами . 
Положение 40 

1. Прибрежное государство не должно останавливать лро
ходящее через территориальное море иностранное судно 
или изменять его курс с целью осуществления граждан
ской юрисдикции в отношении лица , находящегося на бор-
ту судна . 

2. Прибрежное государство может лрименять в отношении 
такого судна меры взыскания или ареста по любому граж
данскому делу только по обязательств_ам или в силу ответ
ственности, лринятой или навлечен_нои на себя этим суд
ном во время или для прохода его через воды прибрежно-
го государства. 

3. Постановления предшествующего лункта не затрагива
ют права лрнбрежноrо государства лрнменять в соответ
ствии со своими законами меры взыска!/ИЯ или ареста по 

гражданскому делу в отношении иностранного судна, на

ходящегося на стоянке в территориальном море или про
ходящего через территориальное море после выхода из 
внутренних вод. 

d) Правила, применимые к государственным судам 

i) Государственные суда, не являющиеся военными 
кораблями 

Положение 41 
ФормуАа А 

Правила, содержащиеся в (положения лункта 4а 
Правил лрименимы ко всем судам, а положения пункта 4с 
Правил - к торговым судам), применяются к rосударст
венныw - 1:)lдЗМ, эксплуатируемым в коммерче<'ких целях. 

Формула В 

Государственные суда, эксплуатируемые в коммерческих 
целях, в иностранных территориальных водах пользуются 
иммунитетом н поэтому применение к ним мер, упомяну

·, ·ых в настоящем положении, может иметь место лишь с 

согласия государства, под флагом которого плавает судно. 

Положение 42 

1. Правила, содержащиеся в ... . (пшюжения пункта 4 а 
Правил применимы ко всем · судам) и содержащиеся в 
статье . . . (положение 38) лрименяются к государствен
ным судам, эксплуатируемым в некоммерческих целях. 

2. За исключением случаев, указанных в упомянутых в 
лредшествующем пункте постановлениях, ничто в настоя

щих статьях не затрагивает иммунитета, которым пользу

ются такие суда согласно настоящим статьям или другим 

нормам международного права. 

ii) Военные корабли 

Положение 43 

1. Для целей настоящей статьи термин «военный корабль» 
означает корабль, принадлежащий к вооруженным силам 
государства, имеющий внешние знаки, отличающие такие 
суда этого государства, находящийся под командованием 
офицера , должным образом назначенного лравительством 
этого государства и числящегося в соответствующем по

служном списке или эквивалентном ему документе, и уком

плектованный командой, подчиняющейся обычной воин
ской дисциплине. 

2. Правила , содержащиеся в ... (положения пункта 4 а 
Правил применимы ко всем судам), применяются к воен
ным кораблям. 

Положение 44 

Формула А 

Если какой-либо военный корабль не соблюдает правил 
лр·ибрежноrо государства, касающихся прохода через тер
риториальное море, и игнорирует обращенное к нему тре
бование об их соблюдении, прибрежное государство может 
обязать военный корабль покинуть территориальное море. 

Формула В 

1. Иностранные военные корабли, осуществляющие право 
мирного прохода, не должны проводить в территориаль

ном море какие-либо маневры, за исключением тех, кото

рые непосредственно относятся к проходу. 

2. Если какой-либо военный кЬрабль не соблюдает законов 
н прави,, прибрежного государства, касающихс11 прохода 
через территориальное море, или не выполняет требований 
пункта I и игнорирует любое обращенное к нему требова
ние об их соблюдении, прибрежное государство може1 
приостановить осуществление права прохода этого воен• 
ноrо корабля и обязать его покинуть территориальное мо
ре по такому безопасному и наиболее целесообразному 
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марµ~руту, который может быть указан прибрежным госу
дарством . 

Формула С 

1. Прибрежное государство может потребовать предвари
тельного уведомления его компетентных властей о проходе 
иностранных военных кораблей через ero территориаль
ное море нл11 получения от них разрешения на такой про
ход в соответствии с правилами, действующими в таком 
rocy да рстве. 

2. Иностранные военные суда, осуществляющие право мир-
1юrо прохода, не занимаются какой -либо деятельностью не 
имеющей непосредственного отношения к проходу, та~ой 
как·: 

а) проведение любых учений или тренировок с использо-
ванием оружия любого рода; 

Ь) приведение команды в боевую готовность; 

с) полеты своих самолетов; 

d) запугивание нлн демонстрация силы; 

е) осуществление 11сследовательской деятельности любого 
вида. 

З .... (То же, что и в формуле А). 

Положение 45 

При условии соблюдения статей (положения 43, 
44 и 46) ничто в настоящих по.'!оженнях не затрагивает 
иммунитета, которым полызуются военные корабли в со
ответствии с настоящими положениями или другими нор

мами международного права . 

iii) Ответственность государств за государственные суда 

Положение 46 

Если в результате несоблюдения каким -либо военным ко
раблем или друrнм государственным судном, эксплуатируе
мым в некомыерческнх целях, каких-либо законов или пра
вил прибрежного государства, касающихся прохода через 
территориальное море, или каких-либо положений настоя
щих статей, либо других норм международного права, при
брежному государству нанесен какой -либо ущерб (вклю
чая ущерб его окружающей среде н любым -ero сооруже
ниям, объектам н другому имуществу или любым судам, 
плаваiощнм под его флагом), международную ответствен
ность несет государство флага судна, причинившего такой 
ущерб. 

5. СВОБОДА СУДОХОДСТВА И ПРОЛЕТОВ, ВЫТЕКА
ЮЩАЯ ИЗ ВОПРОСА МНОГООБРАЗИЯ РЕЖИМОВ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МОРЯ 

Положение 47 

1. В территориальных морях, ширина которых превышает 
12 морских миль, суда всех государств, как прибрежных, 
-rак н неприбрежных, пользуются правом мирного прохода 
в соответствии с положениями статьи . . . в пределах 

морских миль, отмеряемых от применяемых исходных ли

ний. 

2. За пределами этой внутренней зоны суда пользуются 
<:вободой транзитного прохода с соблюдением принципов 
мирного сосуществования 11 добрососедства, а также поло
жений, установленных прибрежным государством в отноше
нии разведки; сохранения и разработки ресурсов, сохра 
нения морской среды, научных исследований , размещения 
установок н обеспечения безопасности судоходства н мор
ских перевозок. 

З. В соответствии с обязанностями, перечисленными в пунк
те 2 настоящей статьи, суда, осуществляющие транзитный 
проход, воздерживаются от любых действий, которые мо
гут нанести ущерб прибрежному государству, таких как 

учения или тренировки с использованием оружия и взрыв
чатых веществ, пуск или погрузка на борт военных уста
новок, посадка или высадка любого лица или принятие 
на борт или выгрузка грузов в нарушение таможенных 
фискальных , иммиграционных нлн санитарных 110ложени!l 
прибрежного государства, любая пропаганда, шпионаж и 
нарушение связи и другие виды деятельности, не связан
ные непосредственно с транзитным проходом . 

4. Положения пунктов 2 и 3 настоящей статьи распрост
раняются также на пролеты самолетов, в том что касается · 
их применения. 

5. Полож~ния, установлен·ные прибрежным государством 
для целеи, упомянутых в пункте 2 настоящей статьи, н е 
влияют на законное и <>бычное осуществление прав, ко
торыми пользуются другие государства в соответствии с 
положениями настоящей Конвенции в отношении судоход
ства, пролетов и других международных средств сообще
ния. 

Фор,11ула А 

ЧАСТЬ 11. ПРИЛЕЖАЩАЯ ЗОНА 

(ПУНl(Т 3)* 

1. ХАРАКТЕР И ОСОБЕННОСТИ 

2. ГРАНИЦЫ 

Положение 48 

Прилежащая зона не может распространяться за пре
делы 12 миль от исходной л инии, от которой измеряется 
ширина территориального моря . 

Формула В 

Прибрежное государство может создавать прилежащую 
зону, распространяющуюся за пределы его территориально

го моря в 12 миль на расстояние в . .. морских миль, из
меряемое от соответствующей исходной линии. 

Положение 49 

Если берега двух государств расположены один против 
другого или примыкают друr к другу, ни то, ни другое 

государство не имеет права, если между ними не достиг

нуто соглашения об ином, распространять свою прилежа
щую зону за срединную линию, каждая точка котороir 
равно отстоит от ближайших точек исходных линий, от ко
торых отмеряется ширина территориальных морей этих 
двух государств . 

З. ПРАВА ПРИБРЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ В ОТНОШЕ

НИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ТАМО

ЖЕННОГО И ФИСКАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, САНИ
ТАРНЫХ И ИММИГРАЦИОННЫХ ПРАВИЛ 

Положение 50 

Фор,11gла А 

В зоне открытого моря. прилежащей к территориально
му морю, прибрежное государство может осуществлять 

контроль, необходимый: 

а) для предотвращения нарушений таможенных, фис
кальных, иммиграционных или санитарных правил в пре-· 
делах его территории или территориального моря: 

* Для одних делегаций создание исключительной эко-
номической зоны, а для других - создание 12-ми:~ьноrо тер
риториального моря сделает понятие прилежащем зоны не_
нужным . Следует отметить, что для некоторых 'Делеrаци 11 
район, прилежащий к территориальному морю до 200 миль, 
не является зоной открытого моря. По чисто методологи
ческим причинам эти тенденции не отражены в части II. 
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Ь) для наказания за нарушение вышеупомянутых пра
вил, совершенное в пределах его территории или территори

.альноrо моря. 

·Формула В 

В район~ в рамках экономической зоны, внешние грани
цы которои не превышают . . . морских миль за преде
лами территориального моря, прибрежное государство мо
жет осуществлять контроль, необходимый: 

а) (То же, что и в формуле А). 

Ь) . . . (То же, что и в формуле А). 

ЧАСТЬ 111. ПРОЛИВЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СУДОХОДСТВА 

(ПУНКТ 4)* 

Положение 51 

Формула А 

1. Настоящая ст~ТЫJ , _приМ€Няется .-.к любому проливу или 
.другому водному прос1ранству, .независимо от их геогра

фического названия, которые: 

а) используются для международного судоходства; 

Ь) соединяют два участка открытого моря . 

2. «Государство проливов» означает любое государство, 
прилегающее к проливу, к которому применяются настоя

щие положения. 

Формула В 

Настоящая статья применяется к любому проливу или 
другому водному пространству, независимо от их rеогра• 

фическоrо названия, которые: 

а) используются для международного судоходства; 

Ь) соединяют: 

i) два участка открытого моря; или 

ii) открытое море с территориальным морем одного или 
нескольких иностранных государств. 

Фор1,1ула С 

Настоящие статьи применяются в отношении любого 
пролива, используемого дл я международного судоходства 

и являющегося частью территориального моря одного или 

бо.,ее государств. :, 

Формула D 
Международным проливом является естественный про

.ход между материковыми образованиями, который; 

а) i) расположен в пределах территориального моря 

одного или более государств в любой точке по его 
длине и 

ii) соединяет ... 

Ь) тр;,диционно используется для международl\ого су

.доходства. 

* По мнению некоторых делегаций, используемые для 
международного судоходства проливы, являющиеся частью 
территориального моря одного или нескольких государств, 

. за исключением некоторых конкретных норм, содержащих
ся в положении 53, подпадают по~ тот же п,равовой ре
жим что и режим любой другой части территориального 
мор~. Таким образом, позиция этих делегаций подробно 

-отражена в положениях о мирном проходе в территориаль
ном море, которые содержатся в части \, в особенности 
в положениях 25-29 и в положении 44, формула С. 
По мнению некаторых делегаций, вопрос о тра,нзитном 

.пролете военных летательных аппаратов над проливами 
не должен быть включен ни в настоящий документ, ни в 
. конвенцию о морском праве. 

Формула А 

!. МИРНЬ!й ПРОХОД 

Положение 52 

При условии соблюдения положений статьи . . . (поло
жение 54). проход иностранных судов через проливы регу
лируется правилами, содержащимися в части . . . (право 

м ирноrо прохода через территориальное море) . 

Фор1,1ула В 

1. Положения . . . (Право мирного прохода через терри
ториальное море) применяются к используемым для ме
ждународного судоходства проливам шириной не более 
шести миль между исходными линиями. 

2. Приостановка мирного прохода иностранных судов 
через такие проливы не допускается . 

Формула С 

В случае проливов, ведущих из открытого моря в терри
ториальное море одного или более иностранных государств 
и используемых для международного судоходства, должен 

применяться принцип мирного прохода для всех судов, и 

этот проход не должен приостанавливаться. 

Формула D 

Пролив, расположенный в территориальном море, неза
висимо от того, используется ли ·1:1н •• часто для -~ждуна- . 

родиоrо судоходства или нет, является неотъемлемой ча
стью территориального моря прибрежного государства. 

Формула Е 

1. В проливах, используемых для международного судо
ходства между одной частью открытого моря и другой ча
стью открытого моря или между одной частью открытого 
моря и территориальным морем иностранного r~сударст
ва, иных, нежели те проливы, в которых согласно ста

тье . . . (положение 57, формула В) применяется режим 
транзитного прохода , в соответствии с положениями ... 
(Право мирного прохода через территориальное море) при
меняется режим мирного прохода при условии соблюдения 
положений настоящей Конвенции . 

2. Не должно быть никакого приостановления мирного 
прохода иностранных судов через такие проливы. 

З. К таким проливам применяется положение статьи ... 
(Коридоры) . 

Положение 53 

Ничто в настоящей главе не затрагивает какие-либо рай
оны открытого моря внутри пролива. 

Положение 54 

1. Проход иностранных торговых судов через проливы дол
жен считаться мирным. 

2. Приостановка мирного прохода иностранных судов че

рез такие проливы не допускается . 

3. Прибрежное государство не . должно препятствовать мир
ному проходу иностранных судов через территориальное 

море в проливах и должно прилагать все усилия для обес
печения быстрого и безостановочного прохода; оно, в част

ности, не должно проводить дискриминацию - по форме 
или на деле - против судов любого конкретного государ
ства или против судов, осуществляющих перевозку грузов 

или пассажиров в любое конкретное государство, из него 

или от его имени . 

4. Прибрежное государство не должно размещать в судо• 
ходных проходах в проливе сооружения, конструкции или 

устройства любого рода, которые могут затруднять или 

ограничивать проход судов через такой пролив. Прибреж
ное государство обязано должным ·образом объявлять для 
всеобщего сведения о любых известных ему препятствии 
или опасности для судоходства в пределах пролива . 
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Положение 55 

(Часть I, положение 36. формула В) 

Положение 56 

(Часть I, положения 44 и 45) 

2. ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ ВОПРОСЫ 
ВКЛЮЧАЯ ВОПРОС О ПРАВЕ ТРАНЗИТА' 

Положение 57 
Формула А 

1. В проливах, используемых для международного судо
ходства между одним участком открытого моря и другой 
частью открытого моря нли территориального моря иност
ранного государства, все транзитные суда и самолеты 

должны пользоваться такой же свободой судоходства и 
пролета, .в целях транзита через такие проливы и над ни
ми, какоII 01111 пользуются в открытом море. Прибрежные 
государства могут устанавливать коридоры, пригодные для 

транзита всех судов II самолетов через такие проливы и 

над ними . В случае проливов, в которых имеются особые 
судоходные проходы, по обычаю используемые транзитны
ми судами, эт11 коридоры, в том что касается судов, дол

жны включать такие проходы. 

2. Положения настоящей статьи не затрагивают уже дей
ст~ующих конвенций или других международных соглаше
нии, к~-сающихся конкретных проливов . 

Формула В 

1. В проливах, к которым применяется настоящая статья, 
все суда и самолеты пользуются правом транзитного про

хода, которому не должны .чиниться препятствия . 

2. Транзитный проход представляет собой осуществление, 
в соответствIш с положениями настоящей главы, свободы 
судоходства II пролета единственно в целях - непрерывного 

11 безостановочного транзитного прохода через прол'ив ме
жду одним участком открытого моря и другой частью от
крытого моря или каким-либо государством, прилегающим 
к проливу. 

З. (Положение 52, формула А, пункт 1) 

4. Право транзитного прохода применяется в проливе 
лишь постольку, поскольку: 

а) не существует равно удобного пути в открытом море 
в то же место назначения, что и через этот пролив; или 

Ь) если этот пролив образован островом прибрежного 
государства, не существует одинаково удобного прохода в 

открытом море с прилегающей к морю стороны острова. 

Формула С 

1. В используемых для международного судоходства про
JJивах между одним участком открытого моря и другой 
частью · открытого моря все транзитные суда должны рав 

но пользоваться свободой судоходства в цет~х транзитного 
прохода через такие проливы. 

2. В случае проливов, воздушное пространство над кото
рыми традиционно 11€пользуется для транзитных пролетов 

иностранных самолетов между одним участком открытого 

моря и другой частью открытого моря, все самолеты дол
жны равно пользоваться свободой транзитного пролета 
над такими проливами. 

Формула D 

\ . . .. (То же, что и в формуле В, пункт \) . 

2 ... . (То же, что и в формуле В, пункт 2). 

З. Настоящая статья приl,{еняется к любому проливу или 
другому водному пространству шириной более шести миль 
между исходными линиями, независимо от их географи
ческого названия, которые: 

а) используются для международного судоходства; 

Ь) соединяют два участка открытого моря. 

4 . . .. (То же, что и в формуле В, пункт 4). 

Положение '58 

Формула А 

1. Суда и самолеты, осуществляя право транзитного про
хода, должны : 

а) следовать через проливы без задержек и не должны 
заниматься никакой деятельностью, иной, чем деятельность, 
характерная для их обыч~х способов транзита; 

Ь) возд~живаться от любой угрозы силой или примене
ния силы в нарушение Устава Организации Объединенных 
Наций против территориальной целостности или политиче
ской независимости прилегающего к проливу государства. 

2. Транзитные суда должны: 

а) выполнять все общепринятые международные прави
ла, процедуры н методы обеспечения безопасности на мо
ре, включая Международные правила для предотвращения 
столкновения судов в море 1972 года; 

Ь) соблюдать общепринятые международные правила, 
процедуры и методы предотвращения загрязнения и борьбы 
с ним. 

3. Транзитные самолеты должны: 

а) соблюдать Правила безопасности в воздухе, установ
ленные Международной организацией гражданской авиа
ции в соответствии с Чикагской конвенцией, поскольку они 
применяются к гражданским самолетам; государственные 

самолеты должны в обычных условиях соблюдать такие 
меры безопасности и должны всегда действовать с долж
ным учетом безопасности судоходства; 

Ь) всегда придерживаться радиочастоты, установленной 
ссответствующим утвержденным на международном уро• 

вне органом по обеспечению контроля за движением в воэ· 
духе, или соответствующей международной радиочастоты 
бедствия . 

Формула В 

1. Предусмотренная в настоящей статье свобода судоход• 
ства в целях транзитного прохода через проливы должна 

осуществляться в соответствии со следующими прави

лами : 

а) проходящие через проливы суда не должны созда• 
вать никакой угрозы для безопасности прибрежных госу
дарств проливов или для их территориальной неприкосно
венности нли политической независимости . Проходящие че
рез такие проливы военные корабли не должны проводить 
в районе проливов какие-либо учения нли стрельбы, при· 
менять оружие любого рода, осуществлять взлет или по· 
садку своих летательных аппаратов, производить гндрогра• 
фические работы или осуществлять другие подобные дей
ствия, не связанные с транзитом . В случае каких-либо 
происшествий, непредвиденных остановок в проливах ил11 
любых действи·й, необходимость которых вызвана форс• 
мажорными обстоятельствами, все суда обязаны . инфор!,!Н· 
ровать об этом прибрежные государства проли.вов; 

Ь) проходящие через проливы суда должны строго со· 
блюдать международные правила, касающиеся предотвра• 
щения столкновений судов или других несчастных слу
чаев; 

с) проходящие через проливы суда должны принимать 
все меры предосторожности во избежание загрязнения вод 
и побережий проливов илн причинения любого другого 
ущерба прибрежным государствам этих проливов. Про· 
ходящие через проливы супертанкеры должны принимать 
особые меры предосторожности для обеспечения безопас
ности судоходства и во избежание загр_язнения. 
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2. Свобода транзитного пролета самолетов над пролива
ми, предусмотренная в настоящей главе, должна осущест
вляться в соответствии со следующими правилами: 

а) пролетающие самолеты должны принимать необходи
мые меры для того, чтобы следовать в пределах границ 
коридоров и на высоте, установленной прибрежными госу
дарствами для полетов над проливами, н избегать проле
та над су_хопутной территорией прибрежного государства, 
-если такои пролет не предусмотрен делимитацией коридо
ра, установленного прибрежным государством; 

Ь) пролетающие самолеты не должны создавать угрозу 
для б_езопасностн прибрежных государств, их территорн
альнон неприкосновенности или политической независимо
сти; в частности, военные самолеты в районе проливов не 
должны проводить какне-лнбо учен:ня или стрельбы, ис
пользовать оружие любого рода, проводить аэрофотосъем
ки, кружить над судами или выходить в пике над ними, 
заправляться горючим или предпринимать другие подоб
ные действия, не имеющие отношения к пролету. 

Положение 59 

Формула А 

1. В соответствии с настоящей главой государство, приле
гающее к проливу, может устанавливать коридоры н пред

писывать схемы разделения движения для судоходства в 

проливах, где это необходимо, в целях обеспечения безо
пасности прохода судов. 

2. Государство, прилегающее к проливу, может, когда это
го требуют обстоятельства и после должного объявления 
своего решения для всеобщего сведения, заменить други
ми коридорами или схемами разделения движения любые 
ранее установленные или предписанные нм коридоры н 

схемы . 

3. До установления коридоров или предп,исанIня схем раз
деления движения государство, прилегающее к проливу, 

отсылает сво:н предложения компетентной международной 
организации и устанавливает такие коридоры или пред

писывает такие схемы ·разделения только с утверждения 

этой организации. 

4. Государство, прилегающее к проливу, ясно обозначает 
все коридоры и схемы разделения, установленные или 

предписанные им на картах, которые должным образом 
публикуются. 

5. Транзитные суда соблюдают применимые коридоры и 
схемы разделения, установленные в соответствнн с настоя

щей статьей. 

Формула В 

1. В случае узких проливов или проливов, где подобное 
положение необходимо для обеспечения безопасности судо
ходства, прибрежные государства могут устанавливать 
коридоры, пригодные для транзита всех судов через такие 

проливы . В случае проливов, где транзитными судами по 
обычаю используются особые судоходные проходы, эти 
коридоры должны включать такие проходы. В случае ка- 
кого-либо изменения таких коридоров прибрежное госу
дарство заблаговременно уведомляет об этом все другие 
государства. 

2. Во всех проливах, где имеет место интенсивное движе
ние судов, прибрежное государст~о может. на основе ре
комендаций Межправнтельственнон морскои консультатив
ной организации установить контрольный проход с дву
<:торонним разделением движения, с ясным обозначение~ 
разделительной линии. Все суда соблюдают установленнын 
порядок движения н разделительную линию . Они также 
избегают ненужного маневрирования. 

з. Прибрежные государства могут устанавливать специ
альные воздушные коридоры, пригодные для пролета са-

молетов, и специальные высоты для самолетов, пролетаю
щих в различных направлениях, и могут определять кон
кретные условия для радиосвязи с ними. 

Положение 60 

Формула А 

Государство, прилегающее к проливу, не препятствует 
транзитному проходу и должным образом объявляет для 
всеобщего сведения о любой известной ему опасности для 
судоходсюа или пролета в пределах пролива или над ним. 

Приостановка транзитного прохода не допускается. 

Фор.мула В 

1. Ни одно rо1;ударство не имеет права прерывать или при
останавливать транзит судов через проливы или предпри
нимать в них любые действия, препятствующие транзиту 
судов. или требовать от транзитных судов, чтобы они ос
танавливались или сообщали любого рода информацию. 

2. Прибрежное государство не должно размещать в про
ливах к..акие-лнбо сооружения, которые могут препятство
вать транзиту судов или затруднять его. 

3. Ни одно государство не имеет права прерывать или при
останавmшать :,р;шзнтный пролет самолетов в соответствии 
с настоящей статьей в воздушном пространстве над про
ливами. 

Положение 61 

Положения настоящей главы не затрагивают суверенных 
прав прибрежных государств в отношении поверхности, дна 
и живых и минеральных ресурсов проливов . 

Положение 62 

\. При условии соблюдения положений настоящей статьи 
государство, прилегающее к проливу, может принимать за

коны и правила: 

а) в соответствии с положениями статьи ... (положе
ние 59, формула А); 

Ь) проводя в жизнь применимые международные пра
вила, касающиеся сброса нефти, нефтяных отходов и дру
гих отравляющих веществ в проливы . 

2. Подобные законы н правила не долж11ы проводить дис
криминации - формально или на деле •- между иностран
ными судами . . 

3. Государство, прилегающее к проливу, должным обр,1-
зом ооъявляет для всеобщего сведения о таких законах и 
правилах . 

4. Иностранные суда, пользующиеся правом транзитного 
прохода, обязаны соблюдать такие законы и правила госу

дарства, прилегающего к проливу. 

5. Если судно, имеющее право на суверенный иммунитет, 
не соблюдает любые такие законы или правила и в ре
зультате этого государству, прилегающему к проливу, на

носится ущерб, государство флага в соответствии со ста
тьей ... (положение 63, формула А, и положение 61! 
несет ответственность за любой такой ущерб, причнненныи 
государству, прилегающему к проливу . 

Положение 63 

Формула А 

Ответственность за любой ущерб, причиненный r~су
дарству, прилегающему к проливу, в результате деист

внй, нарушающих настоящую главу, л19бого судна или 
самолета, имеющих право на суверенныи иммунитет, воз

лагается на государство флага. 

Формула В 

Ответст.венность за любой ущерб, причиненный при
брежным государствам проливов, их гражданам или 

юридическим лицам транзитным судном, возлагается на 
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владельца судна или другое лицо, нанесшее ущерб, а в 
случае если такая компенсация за этот ущерб не выпла
чивается ими. ответственность возлагается на государство 
флага этого судна . 

Положение 64 

Есл11 государство. прилегающее к проливу, действует 
вопрек11 положениям настоящей главы . в результате чего 
наносятся потери н.1н ущерб иностранному судну или са
молету, государство, прилегающее к проливу, возмещает 
в.1аде.1ьцу судна или самолета эти потерю или ущерб. 

Положение 65 

Ответственность за любой ущерб, который может быть 
пр11ч1111ен прибрежным государствам nрол11вов, или их 
гражданам, нли юридическим лицам само.1етом, nролет <l 

ющ11м над проливом. возлагается на владельца самолета 

11л11 другое лицо, нанесшее ущерб, а если такая компен
сац11я за этот ущерб не выплачивается ими, ответствен
ность возлагается на государство, в котором зарегистри
рован этот самолет . 

Положение 66 

Фор.11ула А 

Положен11я настоящей главы не затрагивают правовых 
режнмов пролпвов, проход через которые и пролет над 

которы~1и регу.1ируются международными сог.1ашениями , 

конкретно опюсящ11м11ся к таким проливам . 

Фор,нула В 

Положення настоящей главы не затрагивают обяза -
те.,ьства. вытекающие 113 Устава Организации Объединен
ных Нащ1i1. 11л11 конве11ц11it, или других международных 
сог.1ашен11i1. уже встуn 11 вш11х в силу, которые относятся 
к конкретному nролнву. 

Положение 67 

Государства. nользующнсся проливами, 11 государства, 
пр11.1ега ющ11е к nролнвам, должны по соглашению осуще

ств.1ять сотрудничество в установлении и содержании в 

про.,нве необходю1ых навигационных и спасате.%ных 
средств 11л1• другнх устройств для содействия междуна
род11ому судоходству 11л11 для предотвращения загряз

неи11я с судов 11 д.1я борьбы с ним. 

ЧАСТЬ IV. КОНТИНЕНТАЛЬНЫИ ШЕЛЬФ 

(ПУНКТ 5)* 

Положение 68 
Фор,нула А 

Тер~111н « контине1пальныit шельф» означает : морское 
дно II недра подводных районов. примыкающих к бере· 
гу, но находящихся вне зоны территориального моря, 

вп.,оть до внешней границы материкового подъема. ко

торый граничит с океанским бассейном или абиссальным 
дном. 

Фор)сула В 

Континентальный шельф прибрежного государства про· 
стнрается за пределы его территориального моря на рас· 
стояние до 200 миль, отсчитываемых от применяемых ис

ходных линий , и на всем протяжении естественного про· 

должения его сухопутной территории, где такое естест· 
венное продолжение простирается за пределы 200 миль. 

• По чисто методологическим соображениям позиция 
.де.,егаций, для которых призн~ние экономической зоны 
повлечет ликвидацию правовой концепции континенталь
ного шельфа, не отражена в части IV в качестве тенден
ции. Для этих делегаций концепция континентального 
шельфа будет включена в рамки концепции экономиче

ской зоны а любая часть континентального шельфа, вы
ходящая ;а пределы экономической зоны, будет подпа
дать по.1 международный район . 

Фор1о1ула С 

(идентично формуле В) . . . до внешней границы его 
подводной окраины матер ика , как это точно определяет
ся и делимитируется в соответств,ии со статьей . .. 
Фор1о1ула D 

Конти_нентальный шельф включает дно и недра подвод 
ных раионов, прилегающих к территории государства , но 
на~одящихс::я вне зоны территориального моря, до внеш
Неи нижнеи кромки континентального края , которая гра
ничит с абиссальными р а внинами. и когда его кромка 
находится на расстоянии менее 200 миль от берега, то до 
этого расстояния . 

1. ХАРАКТЕР И СФЕРА ДЕЙСТВИЯ СУВЕРЕННЫХ 
ПРАВ ПРИБРЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ НАД КОНТИ
НЕНТАЛЬНЫМ ШЕЛЬФОМ. ОБЯЗАННОСТИ ГОСУ
ДАРСТВ 

Положение 69 
Фор1о1ула А 

Прибрежное государство осуществляет над 
тальным шельфом суверенные права в целях 
ки и разработки его природных ресурсов. 

Формула В 

континен

еrо развед-

Суверенитет прибрежного государства распространяет
ся на его конти.нентальный шельф . 

Положение 70 

Права, упомянутые в пункте . . . (положение 69, фор
мула А), являются исключительными в том смысле, чrо, 
если прибрежное государство не производит разведки кон
тинентального шельфа или не разрабатывает его природ
ные ресурсы, никто иной не может делать этого или 
притязать на его континентальный шельф без его прямо
го согласия . 

Положение 71 

Права прибрежного государства на континентальный 
шельф не зависят от наличия эффективной или- фиктив
ной оккупации им шельфа или от прямого об этом заяв-
., ения . 

Положение 72 

Фор,аула А 

Прибрежное государство не может препятствовать про
кладке или содержанию в исправности подводных кабе
лей или трубопроводов на континентальном ше.,ьфе, 
кроме тех спучаев, когда оно осуществляет свое право 
принимать разумные меры для разведки шельфа и разра
ботки его природных ресурсов. 

Фор.мула В 

Определение трассы для прокладки иностранным госу
дарством подводных кабелей II трубопроводов на хонти
нентальном шельфе осуществляется с согласия прибреж
ного rосударс_тва. 

Фор)tула С 

При условии соблюдения его права принимать разумные 
меры для исследования континентального шельфа, разра • 
ботки его природных ресурсов и предотвращения загряз
нения прибрежное государство не может препятствовать 
nрокл~дке или содержанию в исправности подводных ка 
белей или трубопроводов на своем континентальном 

шельфе. 

Ничто в настоящей статье не затрагивает _юрис~ик~~и 
прибрежного государства в отношении кабелеи и РУ • 
проводов проложенных или используемых в связи с раз
ведкой ~ли разработкой его континентального шельра. 
или в отношении . эксплуатации установки, находящеися 
под его юрисдикцией или его права определять условия 
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для прокладки кабелей или трубопроводов, проходящих 
irepeз его территорию или территориальное море. 

При прокладке подводных кабелей и трубопроводов 
принимаются :1олжные меры пре~орожностн в отно
шении кабелен н трубопроводов, уже размещенных на 
морском дне . В частности, не должны уменьшаться воз
можностh ремонта уже проложенных кабелей н трубо
проводов. 

Формула А 
Положение 73 

Разведка континентального шельфа н разработка его 
природных ресурсов не должны создавать неоправдан
ных помех судоходству, рыболовству или сохранению 
живых рес_урсов моря, а также н-е должны создавать 
препятствии фундаментальным океанографическим нлн 
иным научным исследованиям, выполняемым с целью 
опубликован ня. 

Ни сами эти сооружения нлн установки, ни окружаю
щие их зоны безопасности не могут находиться в местах 
где ~ни могут мешать использованию обычных морскн; 
путен, имеющих существенное значение для международ
ного судоходства. 

Формула В 

Осуществление прав прибрежного государства над кон
тинентальным шельфом не должно вызывать каких-либо 
неоправданных нарушений свободы судоходства в покры
вающих водах н пролета в расположенном над ними воз

душном пространстве ff не должно препятствовать исполь
зованию признанных путей, имеющих существенное значе
ние для международного судоходства. 

Формула С 

Прибрежное государство осуществляет свои права н 
выполняет свои обязанности в экономической зоне, не 
создавая неоправданных ,помех судоходству или д,руг;~м 

видам использования моря, а также обеспечивает соблю• 
дение применимых междуна_рОJ!.НЫХ стандартов, установ

ленных для этой цели соответствующими международны
ми организациями. 

Положение 74 

Формула А 

Прибрежное государство имеет право сооружать, об· 
служнвать или эксплуатировать на континентальном 

шельфе нлн над ним установки н другие устройства, не
обх_однмые для осуществления их прав над ним, уста
навливать зоны безопасности вокруг таких устройств н 
установок н принимать в этих зонах меры, необходимые 
для их защиты. Суда всех стран не должны нарушать 
эти зоны безопасности, которые могут рас-пространяться 
до . . . вокруг этих установок или устройств. 

Формула В 

Прибрежное государство имеет исключительное право 
санкционировать н регулировать на континентальном 

шельфе сооружение, эксплуатацию н использование ис

кусственных островов и установок с целью разведки или 

разработки природных ресурсов нлн с другими экономи

ческими целями н любых других установок, которые мо
гут препятствQвать осуществлению прав прибрежного го
сударства. 

При необходимости прибрежное государство может ус
танавливать разумные зоны безопасности вокруг таких 
небереrовых установок,· в которых оно может принимать 
надлежащие меры для обеспечения безопасности как ус
тановок, так и судоходства . Эти зоны безопасности ра
зумно устанавливаются с таким расчетом, чтобы обеспе
чивалось их соответствие характеру и функциям установ
ки. Суда всех государств не должны нарушать эти зоны 

безопасности . 

Ширина зон безопасности определяется прибрежным го
сударством н должна соответствовать тем применимым 

. международным стандартам, которые существуют или ко-

торые будут установлены Межправительственной морской 
консультативной организацией относительно установле
ния н ширины зон безопасности. При отсутствии таких 
дополнительных стандартов зоны безопасности вокруг 
установок для разведки н разработки невозобновляемых 
ресурсов морского дна и его недр могут простираться на 
расстояние до 500 метров вокруг установок, причем 
они отмеряются от каждой точки их внешней кромки. 

Государства обеспечивают соблюдение судами их фла
га применимых международных стандартов, касающихся 
судоходства за пределами зон безопасности, но вблизи 
таких небер!!говых установок. 

Установки н зоны безопасности вокруг них не могут 
создаваться, если это может помешать использованию 

признанных морских путей, имеющих важное значение 
для международного судоходства. 

Положение 75 

О строительстве таких установок должны даваться над• 
лежащие _оповещения, а также должны иметься 11остояII

ные средства предупреждения об нх налнчнн . Любые ус
тановки, оставленные или более не эксплуатируемые, дол
жны быть полностью демонтированы. 

Положение 76 
Формула А 

Такие установки или устройства, хотя они н находятся 
под юрисдикцией прибрежного государства, не имеют ста
туса островов. Они не имеют своего террн~-орнального мо
ря, и их наличие не влияет на определение границ тер

риториального моря прибрежного государства. 

Формула В 

Для целей настоящего раздела под термином «установ
ки:. подразумеваются искусственные острова в море, обо
рудование или аналогичные устройства, не относящиеся 
к тем, что находятся в подвижном состоянии, выполняя 

свои обычные функции в море. Установки не создают ос
новы для притязаний в отношении территориального мо
ря или экономической зоны, и их наличие не влияет на 
границы территориального моря или экономической зоны 
прибрежного государства. 

Положение 77 
Формула А 

Создание третьими государствами или их гражданами 
установок любого другого типа допускается только с 

разрешения прибрежного государства. 

Формула В 

Ни одно из государств не 1Iмеет права сооружать, экс
плуатировать, размещать или управлять на континенталь

ном шельфе другого государства любыми военными ус 
та-ковками или устройствами или любыми другими уста
новками в любых целях без согласия на то прибрежного 
государства. 

Положение 78 
Фор_мула А 

Прибрежное государство обязано принимать в зонах 
безопасности все надлежащие меры охраны морских жи

вых ресурсов от вредных во~действий . 

Формула В 

Осуществляя свои права в отношенви установок н дея

тельности на морском дне, прибрежное государство при
нимает все надлежащие меры в экономнческоit зоне в це
лях защиты морской среды от загрязнения в связи с та

кими установками и деятельностью II обеспечивает со
блюдение международных минимальных стандартов для 

этой цели, установленных в соответствии с положениями 

главы ... (Загрязнение). 

Прибрежное государство обладает исключительным 
правом разрешать н регулировать бурильные работы на 
континентальном шельфе для всех цмей . 
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Положение 79 

Положениями настоящих статей. не затрагивается пра
во прнбрежноrо государства разрабатывать недра путем 
прокладки туннелей, независимо от глубины водного по
крова недр . 

Положение 80 
Фор,11ула А 

1. ~рибрежное государство делает взносы в международ
ны11 орган за счет своих доходов, получаемых в резуль

-rате разработки неживых ресурсов своей . . . зоны в со
ответств1111 со следующим пунктом. 

2. Уровень взносов составляет . . . ·процентов доходов от 
разработк11, осуществляемой в пределах 40 миль или 
200-метровой изобаты . . . зоны, в зависимости от того 
какой преде.1 может выбрать прибрежное государство: 
11 . . . процентов доходов от разработки, осуществляемой 
за пределами 40 миль или 200-метровой изобаты в ... 
зоне. 

З. Международный орган распределяет эти взносы на ос
нове критер11ев справедливого участия. 

Фор,11ула В 

Осуществляя свон права в отношевин невозобновляе
мых ресурсов континентального шельфа, прибрежное го
сударство : 

выплачивает суммы в связи с разработкой таких 
невозобновляемых ресурсов, обнаруживаемых в направ
.,енни от территориального моря или 200-метровой изо
баты, в зав11с11мост11 от того, что простирается дальше 

в сторону моря (встав11ть формулу), причем эти суммы 
11спользуются, как это конкретно оговорено в статье . .. , 
для цедеit международного сообщества, в частности на 

б.,аго развивающихся стран. 

2. ВНЕШНЯЯ ГРАНИЦА КОНТИНЕНТАЛЬНОГО 
ШЕЛЬФА: ПРИМЕНИМЫЕ КРИТЕРИИ 

Фор,11ула А 

Фор,11ула В 

Фор,11у.1а с 

Фор,11ула D 

Фор,11ула Е 

Положение 81 

(Положение 68, формула А) 

( Положение 68, формула В) 

( Положение 68, формула С) 

( Положение 68, формула D) 

[Внешняя граница континентального шельфа] может 
быть установлена прибрежным государством в преде
лах . .. - метровой изобаты; в районах, где . .. -метровая 
11зобата расположена на расстоянии менее морских 
мндь, отмеряемых от исходных линий, от которых отме
ряется ширина территориального моря, внешняя граница 
континентального шельфа может быть установлена при
брежным государством по линии, каждая точка которой 
находится на расстоянии, не превышающем . . • морских 
:миль от ближайшей точк11 указанных исходных линий . 

Фор,11ула F 
В соответств1111 с тем принципом, что континентальный 

шельф явдяется естественным продолжением континен
тальноit территории, прибрежное государство может в 
разумных пределах определять с учетом своих конкрет
ных географических условий границы континентального 
шельфа, находящегося под его исключительной юрис
д11кц11еit за пределами его территориального моря или 
экономической зоны. Максимальные границы такого кон
-r11нентальноrо шельфа могут определяться с помощью 
консультаций между государствами. 

Формула G 
1. Внешняя граница континентального шельфа .·может ус
-rана вливаться прибрежным государством в пределах изо

баты 500 метров . 

2. В тех районах, где предусмотренная пунктом 1 насто
ящего проекта изобата 500 метров находится на расстоя
нии, кото~ое меньше 200 морских миль, считая от исход
ных линии для измерения территориального моря, внеш

няя граница континентального шельфа может устанавли
ваться прибрежным государством по линии, каждая точ
ка которой находится от ближайшей точки упомянутых 
выше исходных линий на расстоянии, не превышающем 
200 морских миль. 

З. В районах , где нет континентального шельфа , при
брежное государство может иметь те же права в отно-: 
шении морского дна , что и в отношении континенталь

ного шельфа, в границах , предусмотренных пунктом 2· 
настоящего проекта. 

Фор,11ула Н 

Внешняя граница континентального шельфа не превы
шает максимального расстояния в 200 морских миль от 
исходной . линии для измерения ширины территориального 

моря, как это предусматривается в . .'. 

3. ВОПРОСЫ ДЕЛИМИТАЦИИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТ
ВАМИ : РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫ ЭТИХ" ВОПРОСОВ 

Положение 82 

Фор,11ула А 

1. Если один и тот же континентальный шельф примыка
ет к территориям двух или более государств, бе~ега ко
торых расположены один против другого, граница конти

нентального шельфа, принадлежащего каждому государ

ству, определяется соглашением между ними. При отсут
ствии соглашения и если иная линия· границы не оправ 

дывается особыми обстоятельствами, границей служит 
срединная линия, каждая точка которой равно отстоит 
от ближайших точек тех исходных линий , от которых 
отмеряется ширина территориального моря каждого из 
этих государств . 

2. Если один и тот же континентальный шельф примы 
кает к территориям двух смежных государств, граница 
шельфа определяется соглашением между ними. При от
сутствии согдашения и если иная линия границы не оп
равдывается особыми обстоятельствами, граница опреде
ляется по принципу равного отстояния от ближайших то
чек тех исходных линий, от которых отмеряется ширина 
территориального моря каждого из этих государств . 

3. При делимитации границ континентального шельфа 
любые линии, проводимые с применением принципов, из
ложенных в пунктах I и 2 настоящей статьи, должны оп 
ределяться ссылками на морские карты и географические 
признаки, существующие в данное время, а также на не
подвижные постоянные ориентиры на суше. 

Формула В 

1. Если берега двух или более государств примыкают 
друг к другу и/или расположены один против другого, 
районы континентального шельфа, относящиеся к каждо
му государству, определяются по соглашению между ними 
в соответствии с принципами сяраведливости. 

2. В ходе переговоров государства учитывают все соот
ветствующие факторы . .. 
3. Государства применяют любые из методов, предусмо
тренных в статье 33 Устава Организации Объединенных 
Наций, а также методы, установленные по международ
ным соглашениям, сторонами которых они являются, или 
другие мирные средства, доступные им, в случае, если 
какая-либо i!З сторон отказывается вести или продол
жать перегоне оы или же в целях разрешения разногла
сий, которые могут возникнуть в ходе таких переговоров. 

4. Государства могут принять решение применять какой
либо один из методов и принципов или . сочетание мето
дов и принципов, подходящих д~я осуществления спра
ведливой де.~имитации, основаннои на соглашении. 
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· Формула С 

1. В случаях, когда берега двух или более государств яв
: ляются прилежащими или расположены друг против дру
rа, делимитация границы континентального шельфа при 
надлежащего таким государствам, определяется со~лаше-

. нием между ними в соответствии с принципом равноуда -
ленности. 

:2. При отсутствии такого соглашения ни одно государ-
ство не имеет права распространять свой суверенитет над 

. континеиталь~ым шельфом за ср единную линию. каждая 
точка кот~рои равноудалена от ближайших точек исход
ных линии ••. , от которых отмеряется ширина территори-

• альноrо моря каждого из этих двух государств . 

· Формула D 

1. делимитация континентального шельфа или исключи
·тельной экономической зоны между прилегающими и/или 
противолежащими государствами производится на основе 

- согласия между ними в соответствии с линией справед
. ливого разделения , поскольку срединная линия или рав
.ноудаленная линия не обязательно является единствен
ным методом делимитации. 

.2. При этом необходимо учитывать, в частности, геологи
ческие и геоморфологические критерии, а также все осо 

· бые обстоятельства, в том числе наличие островов и ост
_ ровков в зоне, подлежащей делимитации. 

Положение 83 

В случаях, когда между заинтересованными rосударст
:вами существует соглашение, вопросы, касающиеся дели
_митации их (экономических зон - патримониальных мо
рей) и их районов морского дна, решаются в соответст

: вии с положениями этого соглашения. 

Положение 84 

Ни одно государство не может в силу настоящей Кон
:венции заявлять или осуществлять права на природные 
ресурсы любого ~а м:оj)смr~ дна и его недр, на ко

·торые другое rосударстrо в соотuетствии с международ

ным правом имело непосредственно перед вступлением в 
-силу настоящей Конвенции суверенные права с целью 
-его разведки или разработки его природных ресурсов . 

4. П~ИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО 
ШЕЛЬФА 

Положение 85 

Упомянутые в настоящих статьях природные ресурсы 
·включают минеральные и прс;>чие неживые ресурсы поверх

:ности и недр морского дна , а также живые организмы 
«сидячих» видов, то есть ор_rанизмы, которые на промыс

.ловой -стадии прикреплены к морскому дну или оод ним 
. либо могут передвигаться только по морскому дну или 
. же в его недрах. 

5. РЕЖИМ ВОД, JlОКРЫВАЮЩИХ 
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ШЕЛЬФ 

Положение 86 
· Формула А 

Права прибрежного государства на континентальный 
шельф ~1е затр~r.щ~ают ни правового статуса покрываю

щих вод как открытого моря, ни правового статуса воз

душного пространства над этими водами . 

Формула В 

Права прибрежного государства на континентальный 
шельф не затрагивают правового режима покрывающих 

вод или воздушного пространства. 

Не должен наноситься ущерб обычному судоходству в 
• покрывающих водах континентального шельфа судов и 
самолетов всех государств. 

6. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Формула А 
Положение 87 

В отношении любых исследован111i, касающихся ко11ти-
11ентальноrо шельфа и проводимых на континентальном 
шельфе, запрашивается согласие прибрежного государ
ства . Тем не менее, прибрежное государство, как правило, 
не отказывает в согласии, если запрос поступает от ком
петентного учреждения с целью чисто· научных исследо
ваний физических IНЛИ бимоrлческих характеристик кон
тинентального шельфа, при условии, что прибрежное го
сударство имеет право , если оно того пожелает, прини
мать участие или быть представленным в этих исследо
ваниях, и что в любом случае результаты исследова,I1ий 
будут опубликованы . 

Формула В 

К компетенции прибрежного государства также отно
сится разрешение научно-исследовательской деятельности 
на континентальном шельфе; 0110 имеет право участво 
вать в ней и получать информацию о ней . В таких пра
вилах, котоР,ые прибрежное государство может издать по 
данному вопросу, должна особо учитываться желатель
ность содействия и облегчения таких видов деятельности. 

ЧАСТЬ V. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗО
НА ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МОРЯ 
(ПУНКТ 6)* 

Положение 88 

Прибрежные государства имеют право устанавливать 
за пределами своего территориального моря исключи
тельную экономическую зону . . . 

на благо своих народов и в интересах своей эконо-
мики ... 

Положе11ие 89 

Формула А 

В отношении территории, народ которой не достиг пол 
ной незавж;имости или какого-либо иного статуса само
управления, . признаваемого Qрrанизацией Объединенных 
Наций, права на ресу,рсы ее исключительной экономиче,:
кой зоны .принадлежат населению этой территории. Такое 
население осуществляет эти права на свое благо и в со
ответствии со своими нуждами и потребностями. Такие 
права не могут присваиваться, осуществляться или ис

пользоваться в интересах какой -либо иностранной держа
вы, управляющей или оккупирующей, или пытающейся 
управлять или оккупировать такую территорию, а также 

эти · права не могут каким-либо образом нарушаться этой 
иностранной державой . 

Формула В · 

В отношении территории, народ которой ещ,е не достиг 
полной . независимости или какого-либо иного статуса са
моуправления после провозглашения самоо~ределения 

под эгидой Организации Объедин·енных Нации, населе
ние этой территории наделяется права:ми на .ресурсы эко
номической зоны, созданной для этой территории, и на 
ресурсы ее континентального шельфа и осуществляет эти 
права на свое благо и в соответствии со своими нужда

ми и потребностями . Эти права не могут присваиваться, 
осуществляться или использоваться в интересах метропо

лии или иностранной державы, управляющей данной тер
риторией или оккупирующей ее, или каким-либо нным 
образом нарушаться ею. 

• По чисто методологическим соображениям позиция 
тех делеrацнй, для которых концепция исключительной 
экономической зоны включена в концепцию территориаль
ного моря, простирающегося до 200 миль, в части V не 
отражена как тенденция. 
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1. ХАРАКТЕР И ОСОБЕННОСТИ, ВКЛЮЧАЯ ПРАВА И 
ЮРИСДИКЦИЮ ПРИБРЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ В ОТ
НОШЕНИИ РЕСУРСОВ, БОРЬБЫ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ 
И НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИй В ЗОНЕ. ОБЯЗАН
НОСТИ rocy ДАРСТВ 

Положение 90 

Формула А 

Прибрежное государство осуществляет суверенные пра
ва над возобновляемыми и невозобновляемыми природны
ми ресурсами, находящимися в водах, на дне и в недрах 
зоны, прилегающей к терр.11ториалыюму морю и называе
мой патримониальным · морем. 

Прибрежное государство обязано принимать необходи
мые меры для обеспечения своего суверенитета над этими 
ресурсами и предупреждения загрязнения морской среды 
своего патримо,щального моря . 

Прибрежное государство обязано поощрять и имеет 
право регулировать проведение научных исследований в 
пределах патримониального моря. 

. . . Прибрежное государство разрешает и регулирует 
сооружение II использование искусственных островов и 

различных сооружений на поверхности моря, в толще 
вод, на дне и в недрах патримониального моря . 

Фор1,1ула В 

1. а) В исключительной экономической зоне прибрежное 
государство обладает суверенитетом над живыми и не
живыми ресурсами . Оно пользуется суверенными права
ми в целях регулирования, контроля, разведки, разработ
ки, защиты II сохранения всех живых и неживых ресур

сов этой зоны. 

Ь) Ресурсы, упомянутые в подпункте а, выше, включа
ют живые II неживые ресурсы толщи воды, морского дна 
11 его - недр. 

с) С унетом статьи ... {положение 94, формула А), 
никакое другое государство не имеет права осуществлять 

разведку и разработку ресурсов в зоне без согласия или 
соглашения с прибрежным государством. 

2. Прибрежное государство обладает _также. исключитель
ной юрисдикцией в пределах исключительном экономичес
кой зоны, в частности, в целях: 

а) контроля, регулирования и сохранения морской сре
ды, включая борьбу с загрязнением и его уменьшение; 

Ь) контроля, разрешения и регулирования научных ис
следований; 

с) контроля и регулирования таможенных и финансо-
вых вопросов, касающихся экономической деятельности 
в зоне. 

З. Прибрежное государство имеет исключительное право 
устанавливать и обеспечивать выполнение правил, каса
ющихся, в частности, следующего: 

а) разрешения II регулирования бурения для любых 
целей; 

Ь) сооружения, размещения, эксплуатации и использо
вания искусственных островов и других установок; 

с) создания и регулирования зон безопасности вокруг 
таких небереrовых островов и установок; 

d) выдачи лицензий, касающихся рыболовных судов и 
орудий лова; 

е) закрытых промысловых сезонов; 

f) вида, размеров и количества орудий лова и числа, 
размеров и типов рыболовных судов; 

g) квоты и размеров разрешенной для промысла рыбы; 

h) проведения исследований , распоряжения пробами и 
лредоставдения соответствующих научных данных. 

Формула С 

1. Прибрежное государство в своей исключительной эко- · 
номической зоне обладает следующими правами и ком
петенцией : 

а) исключительным правом на разведку и эксплуата
цию возобновляемых живых ресурсов моря и морского. 
дна; 

Ь) суверенными правами в целях разведКи и разра
ботки невозобновляемых ресурсов континентального шель
фа, морского дна и его недр; 

с) исключительным правом на управление живыми ре- · 
сурсами моря и морского дна, их защиту и сохранение , 

с учетом рекомендаций соответствующих международных 
или региональных организаций по рыболовству; 

d) исключительной юрисдикцией в целях защиты, пре
дотвращения и регулирования других вопросов, допол

няющих упомянутые выше права и компетенцию, и, в ча

стности, предотвращения нарушений его обычаев, финан
совых, иммиграционных или санитарных правил и на

казания за эти нарушения в пределах его территориаль

ного моря и экономической зоны. 

2. Прибрежное государство имеет исключительное право · 
разрешать и регулировать в исключительной экономичес

кой зоне, на континентальном шельфе, дне океана и в 
его недрах строитет,ство, размещение, эксплуатацию и 

использование искусственных островов и других небереrо
вых установок, предназначенных для разведки и разра- · 

ботки невозобновляемых ресурсов этих районов . 

3. Прибрежное государство может устанавливать вокруг · 
своих искусственных островов и других небереговых уста
новок район зон безопасности в разумных пределах, в 
которых оно может принимать соответствующие . меры 
для обеспечения • безопасности как своих сооружении, так 
и судоходства . При установлении таких зон безопасности . 
должно в разумных пределах обеспечиватьс_я их соответ- 
ствие характеру и функциям этих сооружении. 

Формула D 

1. Прибрежное государство осуществляет внутри и на всем
протяжении района, который находится за пределами er~ • 
территориального моря и прилегает к нему и . которыи 
называется исключительной экономической зонои : а) су
веренные права в целях разведки и разработки природных. 
ресурсов, как возобновляемых, так и невозобновляемых, 
находящихся на морском дне, в его недрах и покрыва
ющих водах; Ь) иные права и обязанности, определенные 
в настоящих статьях в отношении защиты и сох~анения 
11,\Орской среды и проведения научных исследовании. Осу
ществление этих прав не наносит ущерба статье 
(континентальный шельф). 

2. Сооружение и использование искусственных островов и 
других установок на поверхности моря, в водах, на мор
ском дне и в его недрах в экономической зоне осущест
вляются с разрешения прибрежного государства и регу
лируются им . 

Фор;11ула Е 

1 а) Прибрежное государство осуществляет внутри и на 
• • иного за пределами всем протяжении раиона, расположе име-

его территориального моря и прилегающего к нему, 
нуемого экономической зоной, юрисдикцию и сув;ренные 
и исключительные права излагаемые в настоящем главе,. 

' б б ляемых или не-в целях разведки и разра отки возо нов 
возобновляемых природных ресурсов морского дна, его 
недр и покрывающих вод. 

• в экономиче- • Ь) Прибрежное государство осуществляет 
ской зоне другие права и обязанности, указанные в на-

орые касаются защи-стоящей Конвенции, включая те, кот а чных нс- · 
ты и сохранения морской среды и проведения н У 
следований. 
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с) Эти права осуществляются в соответствии и при ус
ловии соблюдения положений настоящей Конвенции без 
ущерба для положений части 111 данной главы. 

2. _а) Прибрежное государство обладает исключительным 
правом разрешать и регулировать в экономической зоне 
сооружение, эксплуатацию и использование искусственных 

островов и уста'{овок в целях разведки или разработки 
природных ресурсов или в других экономических целях, 

и любых установок, которые могут препятствовать осу
ществлению прав прибрежного государства в экономичес
кой зоне. 

Ь) Прибрежное государство может там, где это необхо
димо, устанавливать разумные зоны безопасности вокруг 
таких небереговых установок, в которых оно может при
нимать надлежащие меры для обеспечения безопасности 
как установок, т_ак и судоходства . 

с) Положения стать1:1 (Установки) распространя-
ются mutatis mutandis на такие искусственные острова и 
установки. 

3. Прибрежное государство обладает исключительным 
правом разрешать и регулировать бурение для любых це
лей: 11 экономической зоне. 

4 . . В -отношении деятельности, подпадающей под его су
· веренwrет или исключительные права, прибрежное госу
дарство может принимать таки~ меры в экономической 
зоне, которые могут оказаться необходимыми для обес
печения соблюдения его законов и правил в соответствии 
с положениями настоящей Конвенции. 

Положение 91 

Ни одно государство не имеет права сооружать, под
держивать. применять или эксплуатировать в исключи

тельной экономической. зоне другого государства любые 
военные установки или устройства, а также любые дру
гие установки или устройства в каких-либо целях без 
согласия прибрежного государства . 

Положение 92 
Формула А 

Прибрежное государство осуществляет свои . права и 
обязанности в экономической зоне в соответствии с поло
жениями настоящей Конвенции, с должным учетом дру
гих законных видов использования открытого моря и при

нимая во внимание необходимость рациональной эксплу
атации природных ресурсов моря и охраны морской 
среды. 

Формула В 

1. Прибрежное государство осуществляет свои права и 
выполняет свои обязанности в экономической зоне, не 
создавая неоправданных помех судоходству или другим 

видам использования моря, а также обеспечивает соблю
дение применимых международных стандартов, установ

ленных для этой цели соответствующими международны

ми орга~ус~зациями. 

2. Осуществляя свои права, государства не должны со

здавать неоправданных помех осуществлению прав или 

выполнению обязанностей прибрежного государства в 

экономической зоне. 

Положение 93 

Прибрежное государство в своей исключительной эко
номической зоне осуществляет применимые международ
ные стандарты, касающиеся безопасности судоходства . 

Положение 94 

Формула А 

!. Развивающиеся rосударст~а, не имеющие выхода к 
морю, и другие находящиеся в неблагоприятном геогра
фическом положении государства имеют право на экс-

плуатацию живых ресурсов исключите.1ьных экономиче
ских зон соседних государств и несут соответствующие 

обязательства. 

2. Граждане не имеющих выхода к морю и других нахо
дящихся в неб.1агоприятном географическом по.1ожении 
государств пользуются теми же правами и несут те же 

обязательства, что и граждане прибрежных государств 
при эксп.1уатации живых ресурсов иск.1ючительной эко

номической зоны. 

3. Разрабатываются двусторонние, субрегиональные и ре
гиональные меры в целях обеспечения осуществления 
прав и выполнения обязательств, упомянутых в пунктах 
1 и 2 настоящей статьи при полном уважении суверени
тета заинтересованных государств. 

Формула В 

1. Режим, применяемый к любой экономической зоне · или 
патримониальному морю, предусмотренный в статье 

напоящей Конвенции, осуществляется с учетом прав раз
вивающихся стран, находящихся в неблагоприятном гео
графическш~. uоложении, изложенных ~ статьях ... 

2. В любом районе, где есть государства, находящиеся в 
неблагоприятном географическом положении, граждане 
таких .rосударсн~ имеют право разрабатывать возобнов
ляемые ресурсы в экономических зонах или патримони

альных морях данного района в целях содействия раз
витию своей рыбной промышленности и удовлетворения 
потребностей своего населения в пищевых продуктах . 

3. Государства данного района в наиболее полной степе
ни сотрудничают в целях обеспечения осуществления это
го права. 

Формула С 

Государства, не имеющие выхода к морю II находя
щиеся в неблагоприятном географическом положении, 
имеют право на разведку и разработку живых ресурсов 
исключительных экономических зон соседних прибреж
ных государств при условии соблюдения соответствующих 
двусторонних или региональных соглашений или догово
ров с этими прибрежными государствами. 

Формула D 
1. Государства, не имеющие выхода к морю, и другие го
сударства , находящиеся в неблагоприятном географичес
ком положении, имеют право на участие в разведке и экс

плуатации живых ресурсов . . . зоны соседних прибреж
ных государств на равной и недискриминационной · осно
ве . Для содействия упорядоченному развитию и рацио
нальной разработке живых ресурсов отдельных зон заин

тересованные государства могут принимать решения. от

носительно заключения соответствующих соглашений в 
целях регулирования разработки ресурсов в этих зонах. 

2. Государства, не имеющие выхода к морю, и другие 

государства, находящиеся в неблагоприятном географи
ческом положении, имеют право на участие в разведке и 

разработке неживых ресурсов _.. . зоны соседних при: 
брежных государств на равнои и недискриминационнои 
основе. Справедливые соглашения для осуществления это
го права заключаются заинтересовавными государствами . 

З. Термин «соседние прибрежные государства» относит
ся не только к государствам, прилегающим друг к дру
гу, но и включает государства района, расположенного 
достаточно близко к государству, не имеющему выхода 
к морю , или другому государству, находящемуся в не
благоприятном географическом положении. 

Положение 95 
Формула А 

1. Все государства, получающие доходы от разработки 
неживых ресурсов . . . зоны, делают взносы в Междуна
родный орган, равные . . . процентам от . чистых дохо

дов. 

2. Междувародный орган распределяет эти взносы на той 
же основе, что и доходы, получаемые от эксплуатации 

международного района морского дна. 
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Формула В 

Суверенные права прибрежного государства над его 
континентальным шельфом являются исключительными . 
Доходы, получаемые от разработки природных ресурсов 
континентального шельфа, не подлежат никакому де
Jiежу. 

2. РЕСУРСЫ ЗОНЫ 

Положение 96 

Под прнр.одными ресурсами (экономической зоны/па 
-rримониальноrо моря) понимаются возобновляемые и не

возобновляемые природные ресурсы вод, морского дна 11 
его недр. 

3. СВОБОДА СУДОХОДСТВА И ПРОЛЕТ А 

Положение 97 

Формула А 

В экономической зоне суда н летательные аппараты 
всех государств, прибрежных и неприбрежных, пользуют
ся правом свободы судоходства и пролета и прокладки 
подводных кабелей и трубопроводов без каких-либо ог
раничений, помино тех, которые связаны с осуществлени
ем прибрежным государством своих прав в районе. 

Формула В 

В своей исключительной экономической зоне прибреж
ное государство несет международное обязательство не 
препятствовать без разумных оснований: 

а) свободе судоходства и пролета ; и 

Ь) свободе прокладки подводных кабелей и трубопро
водов. 

Прибрежное государство не возводит и не создает ис
кусственных острсвов и других установок, включая зоны 

безопасности вокруг них, если это препятствует исполь
зованию всеми государствами признанных морских ко

ридоров и схем раздельного движения, необходимых для 
международного судоходства. 

Формула С 

Права прибрежного государства в экономичес!{ой зо
не осуществляются без ущерба правам других государств, 
как имеющих выход к морю, так и не имеющих его, при

знанным за ними положениями Конвенции и междуна
родным правом, включая право на свободу судоходства , 
свободу пролета и свободу прокладки подводных кабе
лей и трубопроводов. 

Формула D 

\. В исключительной экономической зоне все государства 
пользуются свободой судоходства, пролета и прокладки 

подводных кабелей и трубопроводов . 

2. При осуществлении свобод, упомянутых в пункте 1 на
стоящей статьи, государства обеспечивают, чтобы их дея
те,1ьность в исключительной экономической зоне осущест
влялась таким образом, чтобы не препятствовать правам 
и интересам прибрежного государства . 

4. РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Положение 98 

Формула А 

Прибрежные государства, государства, не имеющие вь
хода к морю, и другие государства, находящиеся в небла
гоприят.ном географическом положении, в пределах ре

гиона или субрегиона могут вступать в любые соглашения 
для учреждения региональных или субреrnон.:!льных ... 
зон в целях осуществлен·ия положений статей . . . на кол 
_.,ективной основе ... 

Формула В 

Прибрежные государства и соседние с ними неприбре
жные государства имеют право совместно устанавливать 
региональные экономические зоны, начиная от 12-мильно
rо предела территориального моря до максимального пре

дела в 200 морских миль, отмеряемых от применимых ис
ходных линий территориального моря . 

Формула С 

Государства какого-либо региона могут устанавливать 
региональные или субрегиональные меры в целях разви
тия живых ресурсов и управления ими, содействия науч
ным исследованиям, предотвращения загрязнения и борь

бы с ним, а также в целях мирного урегулирования спо
ров. 

5. ГРАНИЦЫ: ПРИМЕНИМЫЕ КРИТЕРИИ 

Положение 99 
Формула А 

Внешняя граница патримониального моря не превышает 
200 морских миль от применимых исходных линий, от 
которых отмеряется ширина территориального моря. 

Фор,11ула В 

Границы экономической зоны устанавливаются в мор
ских милях cor ласно соответствующим критериям в каж

дом районе, которые учитывают ресурсы района и права 
и интер~ы развивающихся государств, не имеющих вы

хода к морю, развивающихся государств, почти не имею

щих выхода к морю, развивающихся государств, не име

ющих континентального шельфа, и государств с узкими 
континентальными шельфами и без ущерба для границ, 
устанавливаемых каким-либо государством в районе. Ши
рина экономической зоны ни в коем случае не превышает 
200 морских миль, отмеряемых от исходных линий для 
определения территориального моря. 

6. РЫБОЛОВСТВО 

6.1 Исключительная рыболовная зона 

Положение 100 
Фор,11ула А 

В экономической зоне прибрежное государство осуще
ствляет суверенные права в этой зоне в целях разведки, 

·эксплуатации, сохранения и управления живыми ресур

сами и время от времени принимает меры, которые оно 

может счесть необхnдимыми и целесообразными . Живые 
ресурсы могут быть растительными или животными и мо
гут находиться на юверхности воды, в толще воды, на 

дне моря или в его ·1едрах. 

Формула В 

Прибрежное государство осуществляет исключительные 
права в целях регулирования рыболовства в предела~ 
экономической зоны при условии соблюдения положении 

данных статей . 

Положение 101 

Вся деятельность по рыболовству в исключительной 
экономической зоне и в остальной части моря ведется с 
должным учетом интересов других государств в законных 
видах использования моря . При . осуществлении своих 
прав другие государства ие должны создавать_ помех де
ятельности по рыболовству в исключительнои экономи
ческой зоне. 

Положение 102 

Прибрежное государство сотрудничает с соответствую
щими региональными и международными организациями, 
занимающимися вопросами рыболовства, при осуществле; 
нии своих прав над живыми ресурсами в экономическои: 
зоне и, учитывая их рекомендации, поддерживает макс,~~ 
мальный допустимый улов рыбы . и других живых ресур 
сов. 
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Формула А 
Положение 103 

Прибрежное государство может разрешать гражданам 
других государств вести промысел в его исключительной 
экономической зоне при соблюдении таких условий и пра
вил, которые оно может время от времени устанавливать. 
Эти правила могут, в частности, касаться следующих во
просов: 

а) выдачи лицензий на рыболовные суда и оборудова
ние, включая уплату сборов и других видов вознаграж
дения; 

Ь) ограничения числа судов и орущ1й лова, которые мо
гут быть использованы; 

с) определения орудий лова, которыми разрешено поль
зоваться; 

d) установления периодов, в течение которых могут вы
лавливаться установленные виды; 

е) установления возраста и размера рыбы, которая мо
жет вылавливаться; 

f) установления квоты улова в отношении конкретных 
видов рыб на судно за определенный период или общего 
улова гражданами какого-либо одного государства в те
чение установленного периода. 

Формула В 

1. В силу исключительной юрисдикции прибрежного госу
дарства оно должно определять самодопустимый улов ка
кого-либо конкретного вида рыбы и выделять для себя 
ту часть допустимого улова, до 100 процентов, которую 
оно может выловить . 

2. В тех случаях, когда прибрежное государство не может 
выловить 100 процентов допустимого улова какого-либо 
вида, определенного в соответствии с принципами, оно 

разрешает вход иностранных рыболовных судов с целью 
поддержакия максимально . возможного объема произ· 
водства пищевых продуктов. Такой доступ предоставля
ется до тех пор, ·пока не будет достигнут уровень допу
стимого улова на справедливой основе, без установления 
неразумных условий и в соответствии с положениями на
стоящих статей. 

Фор,1tула С 

1. Прибрежное государство обеспечивает полное использо_
вание возобновляемых ресурсов в пределах экономическои 

зоны . 

2. Для этой цели прибрежное государство позволяе; 
гражданам других государств вести промысел тои 

части допустимого улова возобновляемых ресурсов, 
которая не используется полностью его гражданами, при 

условии соблюдения мер по сохранению, принятых со· 
гласно статьям . . . (Положения 99 и 107)_, и на основе 
сдедующих приоритетов: 

а) государства, которые обычно занимаются промысла~ 
рыбы из какого-либо запаса при соблюдении условии 
пункта 3; 

Ь) государства региона, в частности государства, не име
ющие выхода к морю, и государства, имеющие ограничен

ный доступ к живым ресурсам у их побережья; и 

с) все другие государства. 

Прибрежное государство можеt' устанавливать разумные 
правила и требовать выплаты в разумных размерах плате· 

жей для этой цели. 

3 Приоритет предоставляемый в соответствии с пунк-
• 2а выulе связывается в разумных пределах с мас-

-:;;м 601.; пром~сла осуществляемого таким государством. 
К та необходимо' сократить такой промысел, с тем что· 
6 огда б спечить увеличение промысловой мощности при· 
6 ы ж~оеrо rосуд.арства, такое сокращение должно осуще-
ре без дискриминации, и прибрежное государство 

ствляться в коне льтации для этой цели по просьбе заинте• 
;~~~:=:~ого rос~дарства или государств с целью свести 

к минимуму неблагоприятные экономические последствия 
такого сокращения. 

4. Прибрежное государство может рассматривать иност
ранных граждан, ведущих промысел в соответствии со 
статьями . . . (положение 94 и положение 104, форму
ла В), как граждан прибрежного государства в целях 
пункта 2, выше. 

Положение 104 
Формула А 

Соседние развивающиеся прибрежные государства пре
доставляют гражданам друг друга право вести промысел 
в определенном районе своих соответствующих рыболов
ных зон на основе длительного II взаимно признаваемого 
использования II экономической зависимости от эксплуата
ции ресурсов этого района. Условия осуществления этого 
права устанавливаются по соглашению между соответст

вующими государствами. Это право предоставляется 
гражданам соответствующего государства и не может 

передаваться третьим сторонам ни в порядке аренды или 

лицензии, ни ·путем создания совместных предприятий, ни 
каким-либо иным образом. Юрисдикцию и контроль над 
сохранением , развитием и управлением ресурсами указан 

ного района осуществля~т прибрежное государство, в зо
не которого расположен - этот район. 

Формула В 

Соседние прибрежные государства могут разрешать 
гражданам друг друга право вести промысел в определен

ном районе своих соответствующих экономических зон на 
основе взаимности или длительного и взаимно призна 

ваемого использования, или экономической зависимости 
государства или его региона от эксплуатации ресурсов 

этого района . Условия осуществления этого права уста
навливаются по соглашению между соответствующими 

государствами. Такое право не может передаваться треть
им сторонам. 

Формула С 

1. Меры, принимаемые прибрежным государством, учиты
вают традиционный необходимый для существования про_
мысел, осуществляемый в какой-либо части рыболовнQи 
зоны. 

2. Когда прибрежное государство намеревается, в _.соот
ветствии с настоящими принципами, оста.вить за собои весь 
допустимый улов определенного вида рыбы, оно прово
дит консультации с любым другим государством, которо: 
обращается с просьбой о проведении таких консультации 
и которое может доказать, что его суда осуществляли 

рыбный промысел в зоне рыбных запасов в значительных 
масштабах в течение периода не менее [десяти] лет с 
целью : 

а) проведения анализа статистических даl{ных улова и 
промыслового усилия другого государства, чтобы устано
вить уровень промысловых операций, осуществляемых в 
данной зоне другим государством; 

Ь) заключения с другим государством специальных со
глашений в соответствии с которыми суда последнего «по
степенно 'исключались бы» из участия в промысле, с уче
том развития промысловой мощности прибрежного госу
дарства; и 

с) если договоренность не будет достигнута путем кон
сультаций, устанавливается период «постепенного исклю- . 
чения» продолжительностью в [пять] лет. 

6.2 Преимущественные npa11a прибрежных государств 

Положение 105 

Прибрежное государство на основе соответствующих 
научных данных и в соответствии с ре~омендациямн ком
петентных международных орrа1111зац11и по рыболовству, 
стоящих 113 представителей заннтересованн1,1х rосударсrв 

~~нного района и других rосудар_ств, в~дущнх в нем про
мысел, определяет в экономическон зоне. 
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а) ежегодный допустимый улов каждого вида рыбы или 
других живых морских .ресурсов, за исключением далеко 

мигрирующих видов ; 

Ь) часть ежегодного ,дQnустимоrо улова . каждого вида 
рыбы или других живых · морских ресурсов, которую оно 
резервирует за своими гражданами; 

с) такую часть ежегодного допустимого улова рыбы или 
других жuвых морских ресурсов, которая может добы
ваться другими государствами, имеющими лицензии на 

ведение промысла в экономической зоне в соответствии 
со статьями . . . (положение 106, пункты 1, 2 и 3) . 

Положение 106 

1. Допуск иностранных рыбаков к ведению промысла в 
экономической зоне развитого прибрежного государства 
предоставляется на справедливой основе и с соблюдением 
положений, которые предусмотрены статьями насто

ящеit Конвенции. 

2. Допуск иностранных рыбаков для ведения промысла в 
эконом11ческой зове развивающегося прибрежного госу
дарства может осуществляться путем выдачи специаль

ной лицензии и в соответствии с положениями . . . насто

ящей Конвенции . 

3. Разрешая доступ иностранным судам для рыболовства 
в экономической зоне и в целях обеспечения спр:~ведли
вого распределения живых ресурсов, прибрежное государ
ство соблюдает, учитывая приоритет государств, указан
ный в настоящей Конвенции, следующую очеред

ность: 

а) государства, которые понесли значительные матери 

альные и другие затраты по исследованию, обнаружению, 
определению и эксплуатации запасов живых ресурсов или 
которые до сих пор вели промысел в данном регионе; 

Ь) развивающиеся страны, страны, не имеющие выхода 
к морю, и страны с узким выходом к морю или с узким 
континентальным шельфом, а также страны, имеющие 
очень ограниченные живые морские ресурсы ; ... 

4. Любые вопросы уплаты сборов за выдачу ли~ен.зий 
иностр анным рыбакам на промысел в экономическои зоне 
развивающегося прибрежного государства должны решать
ся в соответствии с положениями настоящей Конвенции, 
рекомендациями компетентных международных организа
ций по рыболовству и по договоренности между заинте
ресованными государствами. 

5. Плата за разрешения на ведение ·промысла, пр_едоста
вляемые иностранным рыбакам в экономическои зоне 
развивающегося nрибре~ноrо государства , должна уста
навливаться на разумном -осt1ове и может. иметь различ
ные формы . 

Положение 107 

В целях создания возможности для перевода на работу 
в новых условиях рыболовного флота друrи.х. государств_, 
рыбаки которых обычно вели промысел в эко_номическои 
зоне, устанавливаемой в соответствии со статьеи I настоя
щей Конвенции, прибрежное государство сохраняет за 
указанными в настоящей статье рыбаками право вести 
промысел в экономической зоне в течен ие не менее трех
летI1еrо переходного периода после вступления в силу 
настоящей Конвенции. 

6.3 Управление и сохраиеиие 

Положение 108 

Формула А 

1. При принятии мер, направленных на сохран ение живых 
ресурсов в эктюмической зоне, прибрежное государство 
прилагает усилия с целью поддержать продуктивность ви
дов и избежать пагубных последствий для выживания 
.живых ресурсов за пределами данной зоны. 

2. Прибрежное государство в вышеуказанных целях со 
действует развитию необходимого сотрудничества с дру
гими государствами и компетентными международными 

орrанизаrщями. 

Формула В 

1. Прибрежное государство несет ответственность за обес
печение надлежащего управления и использования живых 

ресурсов в зоне исключительной юрисдикции данного 
государства, включая: 

а) поддержание запасов на уровне, обеспечивающем · 
максимальный устойчивый улов; 

Ь) рациональное использование ресурсов и стимулиро
вание экономической устойчивости в сочетании с наиболь
';1JИМ возможl!ым объемом производства пищевых продук

тов ; и 

с) там, где ресурсы необходимы для непосредственного· 
использования в пищу в прибрежном государстве,- самый: 
высокий возможный приоритет, которыi\ должен предо
ставляться добыче рыбы для непосредственного использо- • 
вания в пищу. 

2. Меры, которые может осуществлять прибрежное rocy- • 
дарство, включают: 

а) предоставление лицензий в отношении рыболовных· 
судов и оборудования для промысла в данной зоне; 

Ь) ограничение числа судов и числа видов орудий ло- 
ва , которые могут использоваться; 

с) установление допускаемых к использованию орудий 
лова ; 

d) определение периода, в течение которого может вес• 
тись промысел рыбы вообще или какого-либо вида или : 
класса рыбы; 

f) определение метода промы~ла, которы(! может при- · 
меняться в указанном · районе или в целях вылова опре• 
деленного вида или класса ))Ыбы, •. и. запрещение любых . 
методов промысла. 

3. Прибрежное государство несет ответственность за 
проведение исследований запасов в данной зоне, чтобы 
иметь возможность выполнять свою обязанность по обес
печению должного управления и рационального исnользо- · 
вания этих запасов . Оно в разумные сроки публикует ре
зультаты этих исследований. Другие государства, ведrщие · 
промысел в данной зоне, помогают в выполнении про
грамм исследований и сообщают через разумные проме
жутки времени исчерпывающие данные об улове, .про- · 
мысловом усилии, а также биологические данные по ме- · 
ре необходимости. 

Формула С 

1. Государства сотрудничают в разработке rлобал~ных 11 
р егиональных стандартов и руководящих положении в це
лях сохранения, распределения н рационального управ
ления живыми ресурсами • непосредственно или в рамках . 
соответствующих международных и региональных орrани• · 
заций по рыболовству. • 
2. Прибрежные государства какого-либо региона соrла- · 
шаются в отношении промысла идентичных или связан- · 
ных видов принимая меры, необходимые для координа• · 
ции и обе~nечения сохранения и справедливого распреде- · 
ления таких видов . 1 

3 прибрежные государства своевременно уведdмляют все · 
• б лах связан-заинтересова.нные государства о лю ых nрав1:1 , 
ных с сохранением, использованием и распределение:, :;,~ · 
nримен·ения этих правил и консультируются с таким 
сударствами по их просьбе. 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

Объединенных Наций составля~т и ведет междунарЛ~-
ный регистр независимых экспертов по рыболовству. ей 
бое развивающееся государство- участник нас;~l~ть -
конвенции желающее получать помощь, может O Р х 

' спертов и определить 11 -соответствующее чисдо таких эк 
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к себе на службу в качестве советников по управлению 
рыболовством. 

Положение 109 
Фор.1t1ула А 

Целью мер по сохранению рыбных ресурсов является 
. достижение максимальных устойчивых уловов из рыбных 
. запасов и тем самым обеспечение и поддержание макси
мального снабжения пищевыми продуктами н другими 
продуктами моря. 

1. Меры по сохранению должны приниматься на осно
ве наилучших имеющихся научных данных. Если заинтере

-~ованные государства не могут достичь согласия по оцен

ке состояния рыбных запасов, в отношении которых дол
жны приме~яться меры по сохранению, они просят соот

ветствующии международный орган или иную беспристра
стную третью сторону провести такую оценку. Для того, 
чтобы получить самую точную оценку состояния запасов, 
заинтересованные государства сотрудничают в создании 

региональных учреждений с целью . разведки и исследова
ния рыбных ресурсов . 

2. Никакие меры по сохранению не должны допускать 
. дискриминации ни по форме, ни по существу рыбаков 
одного государства по отношению к рыбакам других го
сударств. 

3. Меры по сохранению определяются в возможной сте
пени в отношении отдельных запасов рыбы . Вышеназван
ный принцип, однако, не исключает возможности опре

деления мер по сохранению на какой-либо другой основе 
в случаях, когда по причине отсутствия достаточных дан

ных оценка допустимого улова не может быть сделана с 
какой-либ~ разумной степенью точности. 

4. Ни одно государство не освобождается от обязанно
• стей, связанных с принятием мер по сохранению, по при

чине отсутств~я_ до_ста:rочных научных данных . 

5. Принимаемые меры по сохранению должны быть 
направлены на сведение до минимума помех рыболовст
ву, ведущемуся на запасах рыбы, если таковое осущест
вляется, на которое не распространяются такие меры : 

6. Меры по сохранению и данные о том, на какой осно 
_ ве эти меры принимаются , являются предметом обэора 
через соответствующие промежутки времени. 

·Формула В 

1. Прибрежное государс1во обеспечивает сохранение во
зобновляемых ресурсов в пределах экономической зоны . 

:2. Для этой цели прибрежное государство применяет еле
.дующие принципы: 

а) устанавливается размер допустимого улова и прини
маются другие меры по сохранению, имеющие целью на 
основе самых лучших имеющихся у прибрежного rосудар

•ства данных поддержание или восстановление популяций 
добываемых видов на уровнях, которые могут обеспечить 
максимальный устойчивый улов, принимая во внимание 
соответствующие факторы окружающей среды н экономи
ческие факторы, а также любые общепринятые глобаль
ные и региональные минимальные стандарты; 

Ь) подобные меры должны учитывать воздействие на 
виды , связанные с добываемыми видами или зависящие 
от них, и по меньшей мере должны быть. направлены на 
поддержание или восстановление попул~ции таких связан
ных или зависящ11х видов выше уровнен, при которых мо
жет возникнуть угроза их исчезновения; 

с) в этих целях на реrуляр~ой основе о~уществляется 
представление и обмен научнои информациеи, статистиче

. скими данными об уловах и промысловом усилии, а так
же другими соответствующими данными; 

d) меры по сохранению и их осуществление проводятся 
без дискриминации как по форме, так и по существу про
тив каких-либо рыбаков. Меры по сохранению остаются в 

. до разрешения в соответствии с положениями rла-
~:ле любых разногласий в отношении их обоснован-
_ ности . 

Положение 110 
Формула А 

1. Промысел проходной рыбы ведется лишь в исключи
тельных экономических зонах прибрежных государств и 
определяется условиями и правилами, которые они время 

от времени могут предписывать . 

2. Прибрежное государство, в водах которого нерестится 
проходная рыба, несет ответственность за управление за
пасами этой рыбы и поддержание таких запасов на itx 
оптимальном уровне. 

3. Когда промысел проходных видов рыбы. происходящих 
из вод одного государства, ведется другими государства

ми в их собственных исключительных рыболовных зонах, 
такой промысел регулируетсs_~ соглашением между заинте
ресованным прибрежt1ым ·государством (или . государст
вами) и государством (или государствами) происхожде
ния рыбы, с учетом преимущественных прав государства 
(или государств) происхождения и ·его (или их) ответст
венности за поддержание таких запасов. 

Формула В 

1. Сохранение проходных видов и управление ими регули
руются по соглашениям между государствами, участву

ющими в эксплуатации таких видов, и, когда это необхо
димо, через посредство региональных межправительствен• 

ных организаций, создаваемых для этой цели. 

2. В соглашениях по регулированию таких видов должны 
учитываться особые интересы тех прибрежных государств, 
в пресных водах или водах эстуариев которых происходит . 
нерест проходных видов. 

Формула С 

1. Прибрежные государства, в водах которых-- нерестятся 
проходные виды (saimonidae), обладают суверенными 
правами над такой рыбой и всеми друrими- живыми _ мор
скими ресурсами в пределах экономической зоны и пре
имущественными правами за пределами зоны в районе 
миграции проходной рыбы. 

2. Промысел иностранными рыболовными судами проход
ных видов может осуществляться по соглашению между 
прибрежным государством и другим заинтересованным го

сударством , устанавливающему меры по регулированию и 
другие условия, определяющие промысел иностранными 

гражданами. 

3. Приоритет в получении права на промысел проходных 
видов предоставляется государствам, участву':(>щим совме
стно с прибрежными государствами в проведении мер no 
возобновлению этого вида рыбы, в частности, в расходах 
для этой цели, а также государствам, которые ведут тра
диционный промысел проходных видов в данном регионе. 

Формула D 
1. Промысел проходных видов в сторону открытого мор~ 
от территориального моря (как в пределах экономическо11 
зоны так и за ее пределами) запрещается, за исключени
ем ;ромысла, разрешаемого государством происхождения 
рыбы в соответствии со статьями .. . (положение 103, 
формула С, и положение 109, формула В). 
2. Государства, ~ерез внутренние воды или территориаль
ное море которых мигрируют проходные виды, сотрудни
чают с государством происхождения в деле сохранения и 
использования таких видов . 

Формула Е 
1. Эксплуатация проходных видов регулируется no согла
шению между заинтересованными государствами или со
гласно международным соглашениям через соответствую
щую межправительственную организацию по рыболов-
ству. 

2. Все заинтересованные государства имеют равное пра
во на участие в таких соглашениях и организациях. Лю
бое соглашение должно учитывать интересы государств:> 
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происхождения рыбы н интересы других прибрежных го
сударств . 

Положение 111 

1. Промысел полупроходной рыбы ведется лишь в рыбо
ловных iэкономнческих] зонах прибрежных государств с 
учетом условий и правил, которые они могут предписы 
вать. 

2. Прибрежное государство, в водах которого полупро
ходная рыба проводит большую часть своего жизненного 
цикла (далее называемое производящим государством), 
несет ответственность за управление этими запасами ры

бы и их поддержание на оптимальных уровнях, в частно
сти, -производящее государство обеспечивает возможность 
захода 11 выхода мигрирующей рыбы. 

З. В случаях, когда полупроходная рыба мигрирует через 
• рыболовную [экономическую] зону другого государства или 
государств, будь то молодь или половозрелая рыба, упра
вление таким рыболовством, включая промысел, регули
руется на основе соглашения между производящим госу

дарством и другим соответствующим государством (или 
государствами), которое обеспечивает поддержание запа
сов на их оптимальных уровнях и учитывает преимуще

ственные права производящего государства и его ответ

ственность за поддержание таких запасов. 

Положение 112 
Формула А 

Промысел далеко мигрирующих видов регулируется в 
соответствии со следующими принципами. 

А. Управление. Промысел далеко мигрирующих видов, 
перечисленных в приложении А, в пределах экономической 
зоны регулируется прибрежным государством, а за преде
лами экономической зоны - государством национальности 
судна в соответствии с правилами, устанавливаемыми со

ответствующими международными или региональными ор

ганизациями по рыболовству во исполнение данной статьи. 

Все прибрежные государства региона и любое другое 
государство, суда флага которого ведут промысел вида 
при условии регулирования со стороны организации, уча

ствуют в такой организации. Если такая организация не 
создана, то эти государства должны создать подобную 
организацию. 

Правила организации в соответствии с данной статьей 
применяются ко всем судам, ведущим промысел этих ви

дов, независимо от их национальной принадлежности . 

В . Сохранение. Организация устанавливает на основе 
наилучших имеющихся научных данных допустимый улов 
и другие меры по сохранению в соответствии с принци-

пами статьи . . . (положение 109, формула В). _ 

С. Распределение. Правила организации по распределе
нию ставят своей целью обеспечение полного использова
ния допустимого улова и справедливой доли государств

членов . 

При распределении учитываются особые интересы при
брежного государства, в пределах экономической зоны ко
торого вылавливаются далеко мигрирующие виды, и для 

этой цели применяются при этом следующие принципы в 

пределах экономической зоны и за ее пределами : [вста
вить соответствующие принципы]. 

Распределение ставит своей целью сведение к миниму
му неблагоприятных экономических последствий в каком
либо государстве или в его регионе . 

D. Платежи. Прибрежное государство по.'lучает плате
жи в разумных размерах от иностранных судов за рыбу, 
вылавливаемую в его экономической зоне, с -щл~ внесе
ния эффективного вклада в программы управления рыбо
л_овством прибрежного государства и развития рыболовст
ва . Организация устанавливает правила по сбору и осу
ществлению таких платежей и заключает соответствую
щие соглашения с прибрежным государством относитель-

но разработки и применения таких правил . Кроме того, 
организация может взимать плату на недискриминацион

ной основе, исходя из улова рыбы; добываемой как в пре
делах экономической зоны, так и за ее пределами, для 
административных и научно-исследовательских целей . 

Е . Предотвращение помех. Организация устанавливает 
правила по рыболовству в отношении далеко мигрирую
щих видов таким образом, чтобы не допустить создания 
неоправданных помех другим видам использования моря, 

включая рыболовство прибрежного государства, и долж
ным образом рассматривает предложения прибрежного 
государства, сделанные им в этой связи. 

F. Переходный период. До создания организации в со
ответствии с данной статьей положения этой статьи при
меняются временно по соглашению между заинтересован

ными государствами. 

G. Временные меры. Если организация или заинтересо
ванные государства не могут достичь соглашения по ка

кому-либо нз вопрщ:_о_!!, _конкретно оговариваемых в дан
ной статье, любое государство-участник может запросить 
в срочном порядке до решения данного спора ввести в 

действие временные меры с применением положений дан 
ной статьи в соответствии с процедурами по урегулиро
ванию споров, изложенных в главе . . . Согласованные 
правила, применявшиеся непосредственно до этого, продол

жают соблюдаться до введения временных мер . 

Формула В 

1. Любое прибрежное государство, в экономической зоне 
которого или других водах (архипелажных, территориаль
ных и внутренних) обитают или вылавливаются далеко 
мигрирующие виды рыб, а также любое государство, су
да которого ведут промысел таких видов, могут запра

шивать мнение Генерального директора ФАО относитель
но того, требуется -тт--· дm! 1rадлежащего управления таки

ми видами создание соответствующей международной или 
региональной организации. Генер~льный директор ФАО 
представляет ответ на любой такой запрос в течение 90 
дней с изложением своего мнения и, если такое мнение 
является положительным, определяет членов такой орга
низации. Помимо этого Генеральный директор может ре
комендовать основополагающие мероприятия для органи

зации . Все определенные · для членства государства не

сут обязательство предпринимать все действия, необхо
димые для создания организации в максимально корот

кий срок. 

2. Все государства сотрудничают в полной мере с соот
ветствующей международной или региональной организа
цией (являющейся либо организацией, которая существу
ет в момент вступления в силу настоящей стать~. или 
организацией, созданной во исполнение настоящеи ста 
тьи), созданной и наделенной полномочиями издава,:ь пра• 
вила по сохранению и управлению указанными видами, 

включая распределение национальных квот. 

З. При отсутствии саг лашения, предусматривающего иное, 
решения организации принимаются двумя третями голо

сов ее членов . 

4. При формулировании правил организация принимает 
во внимание следующие критерии: 

а) Преимущественное по сравнению с другими госу
дарствами ПNВО прибрежного государства на ~ромысел 
регулируемых видов в пределах его экоиомическои зоны в 
объеме его промысловой мощности с учетом соблюде!1ия 
лишь мер по сохранению, определяемых организациеи в 
целях поддержания или восстановления запасов регулиру-

емых видов. 

Ь) Рациональное использование таких видов в пределах 
их максимального устойчивого улова на основе наилуч
ших имеющихся научных данных . 

с) Традиционный характер промысла как в регионе, так 
и в экономической зоне с учетом желательности избегать 
в максимально возможной степени пагубных экономичес-
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ких последствий в каком-либо государстве в результате 
применения н астоящей статьи . 

d) Критерии, применимые к другим видам, помимо да
леко мигрирующих видов. изложенные в статье . . . . 

5. а) Организация устанавливает единый сбор за рыбу 
выл_авливаемую в пределах или за пределами экономиче: 
скои зоны, при условии, что прибрежное государство ос
вобождается ?т уплаты такого сбора в отношении рыбы, 
вылавливаем_ои его судами в экономической зоне или 
других водах . 

Ь) Единый сбор устанавливается в разумном размере, 
имея в виду использование его на : 

!~ покрытие административных расходов организации; 
11) эффективный взнос в программы по управлению и 

развитию, относящиеся к данным видам; 

iii) обеспечение соблюдения; 

iv) научные исследования . 

с) Прибрежное государство взимает единый сбор, вы
плачиваемый за рыбу, вылавливаемую иностранными су
дами в пределах его экономической зоны . 

d) Организация устанавливает правила взимания и уп

латы единого сбора и принимает соответствующие меры 
вместе с прибрежным государством , относящиеся к уста

новлению и применению таких правил. 

е) Организация может обратиться к ее члену с прось
бой внести минимальный взнос в ее бюджет с учетом сбо
ров, получаемых организацией за промысел, осуществляе-
мый гражданами этого члена организации . • 

6. Каждое государство вводит в действие правила, изда
ваемые орrанnзацией : 

а) В пределах его экономической зоны или других вод 
оно применяет эти правила ко всем лицам и судам . 

Ь) За пределами его экономической зоны оно применяет 
эти правила к судам, плавающим под его флагом . 

I:Jоложение 113 

Независимо от положений настоящей главы в отноше-
11ии полного использования живых ресурсов, ничто в них 
не препятствует прибрежному государству или между-
11ародной организации, в зависимости от обстоятельств , 
запретить добычу морских млекопитающих . 

Положение 114 
Формула А 
1. Прибрежное государство может само осуществлять кон
троль за соблюдением мер регулирования промысла, вво
димых им в соответствии . . . . 

2. В том случае, когда компетентные власти прибрежно
го государства имеют д,:,стаючные-. --основан ия полагать. 
что иностранное судно, ведущее промысел, нарушает эти 
меры, они могут остановить это судно и подвергнуть его 
осмотру, а также составить акт об имевших место нару
шениях . Рассмотрение дел, которые могут возникнуть в 
связи с нарушением указанных мер иностранным судном, 
а также наказание виновных в этом лиц из состава эки
пажа судна производятся государством, под флагом ко
торого плавает судно, совершившее нарушение . Это госу
дарство уведомляет прибрежное государство о результа 
тах расследования II принятых им мерах . 

Формула В 
1. Прибрежное государство может в осуществление своих 
прав в соответствии с данной главой в отношении возоб
новляемых природных ресурсов принимать такие меры, 
включая инспекцию и арест в экономической зоне, а в 
случае проходных вид!Jв - в сторону открытого моря от 
экономических зон государства происхождения и других 
государств, когда это может быть необходимо для обес
печения соблюдения его законов и правил , и при усло
вии, что . когда государство национальной принадлежности 

судна располагает эффективными процедурами для нака
зания судов, ведущих промысел в нарушение таких зако

нов и правил, то такие суда незамедлительно доставляют

ся должным образом уполномоче!'ным должностным ли
цам государства национальной принадлежности судна для 
судебного разбирательства, а прибрежное государство мо
же.:г запретить ему осуществлять любой промысел в дан
нон зоне впредь до решения данного дела . Государство 
национальн~>И принадлежности в течение шести месяцев 

после такои доставки уведомляет прибрежное государство 
о решении такого дела . 

2. Обеспечение соблюдения правил, принимаемых между• 
народными организациями в соответствии со статьей 
(положение tl2, формула А), осуществляется следующ~-~ 
образом: 

а) каждое государство - член организации рассматри
вает нарушение таких правил своими судами флага в ка
честве правонарушения и сотрудничает с другими госу

дарствами в деле обеспечения соблюдения таких правил; 

Ь) прибрежное государство может осуществлять ин
~пекц~ю и подвергать аресту иностранные суда в экономи-

ескои зоне за нарушение таких правил . Организация ус
танавливает процедуры ареста и инспекции , осуществляе

мые прибрежными и другими государствами за наруше
ние таких правил за пределами экономической зоны; 

с) арёстоваююе судно государства - члена организации 
незамедлительно доставляется должным образом уполно

моченным должностным лицам государства флага для 
проведения судебного разбирательства, если на то посту
пает просьба со стороны такого государства; 

d) государство национальной принадлежности судна 
уведомляет организацию и государство, производящее 

арест, о решении данного дела в течение шести месяцев. 

3. Арестованные суда и их команды могут быть освобож
дены из-под ареста под разумный залог и другое обеспе
чение. Тюремное з аключение или другие виды личного 
наказания в отношении осуждения за нарушения, связан

ные с промыслом, могут применяться лишь государством 

национальной принадлежности судна или соответствую

щего лица . 

Формула С 

Юрисдикция и контроль в отношении всей деятельности 
по рыболовству в пределах исключительной экономичес
кой зоны принад.~ежат данному прибрежному государ
ству. 

7. МОРСКОЕ ДНО В ПРЕДЕЛАХ ДЕИСТВИ51 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЮРИСДИКЦИИ 

Положение 115 

1. Прибрежное государство соблюдает правовые соглаше
ния , которые оно заключило с другими договаривающими
ся roty дapcтsatfl! , их организациями или их гражданами 
в отношении разведки или разработки невозобновляемых 
природных ресурсов; не отчуждает собственности таких 
государств, организаций 11л11 граждан за исключением, 
когда это делается в общественных целях на недискрими
национной основе и при соответствующем положении, во 
время такого отчуждения, относительно незамедлительной 
выплаты справедливой компенсации в эффективно реали
зуемой форме; и 

2. в отношении разработки таких невозобновляемых ре
сурсов в сторону моря от территориального моря или 
200-метровой изобаты, в зависимости от того, что распо
ложено дальше в сторону моря (вставить формулу), 
прибрежное государство производит выплаты , которые 
будут использоваться , как указано в статье . .. , на цели 
международного сообщества , в частности на благо раз
вивающихся стран . 

7.1 Характер и особенности 
7.2 Делимитация между прилежащими н противолежа

щими rосударствами 
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Положение 116 
Положение 119 

Делимитация экономической зоны между прилежащими 
и противолежащими государствами осуществляется в со
ответствии с международным правом. 

Прибрежные государства имеют право устанавливать 
прибрежную зону морскоrG дна, простирающуюся на рас
стояние не свыше 200 морских миль ~1' исходной линии 
для измерения ширины территориального моря, как iто 
предусматривается в . . . . 

Формула В 

1. Там, где побережья двух или более государств являют
ся прилегающими или противолежащими, а расстояние 
между ними мен;е удвоенной единообразной ширины, 
предусматриваемои в настоящей Конвенции, делимитация 
их экономических зон и районов их морского дна опре
деляется соглашением между ними. 

2. При отсутствии такого соглашения ин одно государст
во не имеет права распространять свои права на экономи
ческую зону н район. морского дна за срединную линию, 
каждая точка которон равно удалена от ближайших то
чек исходных линий .. , от которых отмеряется ширина 
вышеупомянутых районов каждого нз этих двух госу
дарств. 

Формула С 

1. Там, где побережья двух или более государств явля
ются прилегающими нлн противолежащими, делимитация 

соответствующей экономической зоны определяется на ос
нове соглашения между ними в соо,:ветствин с принци

пами справедливости с учетом всех соответствующих 

факторов, включая, наряду с прочим, геоморфологичес
кую и геологическую структуру морского дна данного 

района и особые обстоятельства ... 

2. Государства используют любой из_ методов, предусмо
тренных в статье 33 Устава Организации Объединенных 
Наций, а также методы, определенные международными 
соглашениями, участниками которых они являются, или 

другие доступные им мирные средства, если какая-либо 
сторона отказывается приступить к переговорам или про

должить нх, или с целью разрешить разногласия, которые 

могут возникнуть в ходе этих переговоров. 

З. Государства могут принимать решение о применении 
любого из методов и принципов или их сочетания, кото
рые соответствуют установлению справедливой делимнта• 
ции, основанной на соглашении . 

Формула D 

1. Делимитация. континентального шельфа или исключи• 
тельной экономической зоны между прилегающими и/или 
противолежащими государствами должна осуществляться 

на основе соглашения между ними в соответствии с ли

нией справедливого разделения, поскольку срединная ли• 
ння или линия равного отстояния не обязательно являет
ся единственным методом д-елимнтацин. 

2. При этом необходимо учитывать, в частности, геологи
ческие и геоморфологические критерии, а также все осо
бые обстоятельства ... 

Положение 117 

Ничто предусмотренное в настоящем положении не на• 
носит у·щерба существующим соглашениям между заии• 

тересоваиными прибрежными государствами, касающимся 
делимитации границы ·их соответствующей прибрежной 
зоны морского дн~. 

7.3 Суверенные права над природными ресурсами 

Положение 118 

Прибрежное государство осуществляет над морским 
дном и недрами подводного района, прилежащего к бере~ 
ry, но находящегося за пределами района территориаль
ного моря, здесь и далее именуемыми прибреж_ной зоной 
морского дна, суверенные права в целях ее разведки и 

разработки ее минеральных ресурсов. 

7.4 Границы: применимые критерии 

8. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ДРУГИХ ЯВ
ЛЕНИИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ 
MOPCl(OFI СРЕДЫ, И БОРЬБА С НИМИ 

Формула А 
Положение 120 

Прибрежное. государство также обладает юрисдикцией 
в морском раноне, примыкающем к его территориальному 
морю, принимать такие меры, какие оно может вводить 
в целях предотвращения, уменьшения или устранения 
ущерба н рисков, связанных с загрязнением а также 
других последствий, . губительных или опасн~:~х для эко
системы морской среды, качества и использования воды, 
живых ресурсов, здоровья людей н отдыха населения 
страны, принимая во внимание сотрудничество с другими 
государствами, а также в соответствии с выработанными 
международными принципами н нормами. 

Формgла В 

Прибрежное государство осущес;вляет свои права и 
обязанности в экономической зоне в соответствии с поло
жениями настоящей Конвенции, с должным учетом дру
гих законных видов использования открытого моря и 
принимая во внимание необходимость рациональной экс
плуатации природных ресурсов моря н охраны морской 
среды. • 

Формула С 

Осуществляя свои права в отношении установок и дея• 
тельности на морском дне в экономической зоне, прибреж

ное государство может устанавливать стандарты и тре
бования для защиты морской среды, дополняющие или 
более строгие, чем те, которые предписываются приме
нимым и международными стандартами. 

Положение 121 

Осуществляя свои права в отношении установок н дея
тельности на морском дне, прибрежное государство при
нимает все надлежащие меры в экономической зоне в 

цеJ111х защиты морской среды от загрязнения и обеспечи
вает соблюдение международных минимальных стандар· 
тов для этой цели, установленных в соответствии с поло
жениями главы ... (загрязнение). 

Положение 122 

1. Каждое государство· обязуется признавать сброс загряз
няющих веществ в море правонарушением, наказуемым 

взиманием соответствующих штрафов. 

2. Каждое государство обязуется установить соответству
ющие положения о признании его судами документальных 
--ут~к, представленных компетентными органами другого 

государства, касающихся совершения плавающими под его 

флагом судами правонарушения, связанного со сбросом 
загрязняющих веществ в море. 

9. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Положение 123 

Формула А 

Прибрежное государство также дает разрешение н_а т~ 
научные исследования, которые проводятся в этом раионе. 
оно имеет право участвовать в них и получать ~нформа-
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цию о результатах этих исследований. В постановлениях, 
которые могут быть изданы прибрежным государством 
по этому вопросу, следует особо учитывать желательность 
поощрения такой деятельности и содействие ей. 

Формула В 

В пределах экономической зоны каждое государство 
может свободно проводить фундаментальные научные ис
следования, не связанные с разведкой и разработкой жи
вых или минеральных ресурсов зоны. Научные исследова
ния в экономической зоне, связанные с ее живыми и ми
неральными ресурсами, осуществляются с согласия при
брежного государства . 

ЧАСТЬ VI. ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА И ДРУГИЕ 
ФОРМЫ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЯ ЮРИСДИКЦИИ 

ПРИБРЕЖНОГО ГОСУДАРСТВА НАД РЕСУРСАМИ 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МОРЯ 
(ПУНКТ 7)* 

1. ХАРАКТЕР, ОБЪЕМ И ОСОБЕННОСТИ 

Положение 124 

В зоне за пределами своего территориального моря, 
!Именуемой далее «зоной», прибрежное государство может 
.<Jсуществлять права и полномочия, изложенные в настоя

щих статьях. 

Положение 125 

\. При условии соблюдения нижеследующих статей все 
государства имеют право разрешать своим гражданам за

ниматься эксплуатацией рыбных ресурсов моря . 

2. Такая эксплуатация регулируется в интересах граждан 
всех государств таким образом, чтобы обеспечить рацио
нальную эксплуатацию и сохранение рыбных ресурсов 
. моря в интересах всего человечества. 

3. В этих целях: 

а) в зоне, упомянутой в статье (положение 126), 
.прибрежные государства пользуются правами на рыбо
ловство, определенными в этих статьях; 

Ь) все государства тесно сотруднич·ают как на между
народном, так и на региональном уровнях в соответствии 

со следующими статьями. 

Положение 126 

1. Зона не может простираться на расстояние свыше ... 
морских миль, отмеряемых от исходной ЛИf!ИИ территори
ального моря . 

.2. Ширина зоны определяется прибрежным государством 
в пределах, предусмотренных в пункте 1, с учетом всех 
. соответствующих факторов и, в частности, географических 
особенностей района, а также рыбных ресурсов и их рас
.пределения в открытом море. 

Положение 127 

Если берега двух государств расположены один про

·тив другого или примыкают друг к другу, то определение 

их соответствующих зон в пределах , указанных в ста

·тье . . . (положение 126), в случае отсутствия соглаше
ния между ними, произведится в соответствии с положе

ниями статьи . . . . 

* Комитет отдает себе отчет в том, что положения, со
держащиеся в части VI, фактически я~ляются взаимоис
ключающими альтернативами положении, содержащихся в 
-части V, об исключительной экон.омичес1<.ой зоне. 

По чисто методологическим соображениям в данной час
ти не отражена в качестве тенденции позиция тех делеrа· 
ций, для которых концепция зоны преимущественных прав 

,будет включена в концепцию территориального моря, ко
·:rорое может простираться до 200 миль. 

2. РЕСУРСЫ МОРСКОГО ДНА 

3. РЫБОЛОВСТВО 

Положение 128 

Формула А 

1. В той мере, в какой это соответствует цели сохране
ния рыбных запасов, прибрежное государство пользуется 
преимущественным правом в обеспечении надлежащей 
защиты . своих прибрежных рыбных промыслов, осущест
вляемых в прилежащих водах, непосредственно за 12-миль
ным пределом от его побережья, следующим образом: 

а) в случае развивающегося прибрежного государства: 
прибрежное государство имеет право ежегодно резер
вировать за судами, плавающими под его флагом, 
такую часть допустимого улова запаса рыбы, какую 
оно может выловить, исходя из мощности его при

брежных рыбных промыслов. При определении части 
допустимого улова, подлежащего резервированию для 

развивающегося прибрежного государства, должным 
образом учитываются темпы роста промысловой мощ
ности такого государства до тех пор, пока· оно не 

нарастит эту мощность до уровня, позволяющего 

ему вести промысел большой части допустимб\1'о уло
ва из этого запаса рыбы; 

Ь) в случае развитого прибрежного государства: 

прибрежное государство имеет право . ежегодно ре
зервировать за судами, плавающими под его флагом, 
такую часть допустимого улова из запаса рыбы, ка
кая является необходимой для поддержания его ме
стного мелкомасштабного прибрежного рыболовного 
промысла. При определении улова, подлежащего ре
зервированию для подобных мелкомасштабных при
брежных рыболовных промыслов, должным образом 
учитываются интересы традиционно сложившихся ры

боловных промыслов других государств . 

2. Меры по осуществлению преимущественных прав -опре
деляются на основе соглашения между заинтересованны

ми прибрежными и неприбрежными государствами с уче
том предложений, внесенных • прибрежным государством. 
Для целей подобных предложений прибрежное государст
во может обращаться за технической помощью к Про
довольственной и сельскохозяйственной организации Объе
диненных Наций или к другим соответствующим органам. 

3. Рамки преимущественного права прибрежного государ
ства определяются в пределах допустимого улова из запа

са рыбы, подлежащего распределению, если допуст!1мый 
улов из такого запаса рыбы уже оценен для целен его 
сохранения. В тех случаях, когда оценки допустимого уло
ва не имеется, , заинтересованные прибрежные и непри

.брежные государства договариваются о необходимых ме
роприятиях, лучше всего позволяющих прибрежному госу
дарству в полной мере пользоваться· благами, проистека- . 
ющими из его преимущественного права. 

4. В отношении запасов далеко мигрирующих видов ры

бы за прибрежным государством не признается никакого 

особого статуса в деле сохранения ресурсов и никаких 
преимущественных прав. Сохранение и регулирование та
ких запасов осуществляются в соответствии с междуна

родными консультациями или соглашениями, в которых 

участвуют все заин-тересованные государства, или через 

посредство существующих _международных или регио

нальных организаций по рыболовству в зависимости от 
обстоятельств. 

5. В отношении проходных видов рыбы за прибрежным 
государством не признается никакого .особого статуса в де
ле сохранения ресурсов и никаких преимущественных 

прав. Сохранение и регулирование таких З)!Пасов осуще

ствляются в соответствии с международными консульта

циями или соглашениями, в которых участвуют все заин
тересованные государства, или через посредство сущест

вующих международных или региональных организаций 
по рыболовству в зависимости от обстоятельств. 
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Формула В 

1. ЕсJ1н в интересах сохранения какого-либо вида при-
6режному государству необходимо установить общий до
пусти!"ыи улов в пределах его зоны, оно определяет этот 
общин улов таким образом, чтобы обеспечить поддержа
ние максимального устойчивого улова . 

2. Пр11б~ежное государство представляет цифры, опреде• 
.1енные в соответствии с пунктом 1, соответствующим ре
гиональным или секторальным организациям. Эти органи
защщ могут на основе всех соответствующих научных дан
ных рекомендовать другие цифры. 

З. Два или несколько прибрежных государств могут с об
щего согласия принять решение просить какую-либо ре
гиональную или секторальную организацию по рыболовст
ву по их выбору определить цифры, предусмотренные в 
пункте 1, в отношении всех запасов, которые они эксплу
атируют совместно. 

4. _Руководствуясь вышеизложенными целями рациональ
нои эксплуатации и сохранения рыбных ресурсов и с уче-
7Ом максимального объема допустимого улова, определяе
мого прибрежным государством в соответствии с пункта
ми 1-3, равно как и любыми рекомендациями соответству
ющих организаций, также в соответствии с этими пункта
м!'• прибрежное государство может зарезервировать в сво
с11 зоне такую часть допустимого улова одного или не

скольких видов, какую суда, плавающие ·под его флагом, 
могут выловить. 

5. При осуществлении права, предусмотренного в пункте 4, 
прибрежное государство должным образом учитывает пра
во доступа других государств н, в частности, доступа: 

а) государств, которые традиционно занимаются рыбо
ловством в этой зоне; 

Ь) развивающихся государств ~того же региона, при ус
J1овии, что эти государства не прибегают к пункту 1, вы
ше, чтобы зарезервировать за судами, плавающими под 
их флагом, всю рыбу, которую они могут выловить в их 
зоне; 

с) государств, экономика которых в очень значительной 
степени зависит от рыболовства , ecJJи эти государства не 
удовлетворяют свои потребиости, используя положения 
настоящей статьи; 

d) государств, находящихся в этом же регионе и распо
J1агающих ограниченными рыбными ресурсами, экономика 
которых особенно зависит от рыболовства; 

е) государств, не . имеющих выхода к морю . 

6. При осуществлении пунктов 4-5 учитываются случаи, 
при которых прибрежное государство, принимающее ме
ры, упомянутые в пункте 4, является развивающейся стра
ной или страной, экономика которой в очень значительной 
степенн зависит от рыболовства . Прибрежное государство 
может претендовать на такое же право в отношении тех 

районов его территории, в которых население особенно 
зависит от рыболовства для поддержания qioero сущест
вования и не имеет других возможностей для трудоуст
ройства на постоя,шой основе. 

7. Прибрежное государство, которое желает прибегнуть к 
положениям пунктов 4-6, уведомляет в соответствии со 
статьей . . . (положение 133. формула В, пункт 1) компе-
7ентную организацию о предложениях, касающихся прав, 

которые оно хотело бы зарезервировать в своей зоне в 
отношении одного или нескольких видов за судами, пла

вающими под его флагом, и прав, предоставляемых дру

гим государствам. Эта организация немедленно проводит 
консудьтации по указанным предложениям . Если в тече
ние четырех месяцев пoCJJe уведомления cor лашение не 

будет достигнуто, то прибрежное государство может опре
делить права, которые оно резервирует за судами, пла

вающими под его флагом, в том же объеме, в каком они 
были предложены, или в меньшем объеме. 

8. Любое государство, которое считает, что такое решение 
прибрежного государства было принято n нарушение 

прав, вытекающих из него согласно пунктам 4-6 может 
в двухмесячный срок прибегнуть к процедуре ур~гулиро
вания споров, предусмотренной в статье . . . (урегулиро
вание споров). 

9. В ожидании решения Специального комитета продол
жает временно осуществляться решение, принятое при
брежным государством. Однако государство, которое обра
тилось в Специальный комитет в соответствии с пунктом 8 
выше, может также просить его временно предписать не: 
которые . меры. Комитет выносит решение по этому вопросу 
в течение шести недель. • 

10. Любая заинтересованная сторона может ежегодно тре
бовать пересмотра решений, принятых прибрежным госу
дарством 1t Специальным комитетом и соглашения заин
тересованных государств, предусмотренных · в предыдущих 
пунктах, и обращается с таким требованием к организа
ции. При этом пеJJесмотре применяются положения пунк
-rов 7-9. 

Положение 129 

Формула А 

1. Меры по регулированию, принимаемые с целью осу
ществления преимущественного права прибрежного госу

дарства, могут включать в себя распределение улов;~ 
(квоты по странам) и/или такие другие дополнительные 
меры, ко-rорые будут применимы к судам непрнбрежных 
государств, ведущих рыбный промысел в прилежащих во
дах прибрежного государства, включая : 

а) установление открытых и закрытых сезонов, во вре
мя которых может вестись нлн не може1 llестись промы
сел; 

Ь) закрытие определенных районов для рыболовства; 

с) предписания в отношении снастей или оборудования, 
допускаемых к использованию; 

d) ограничение улова из конкретного запаса, который 
можно эксплуатировать. 

2. Принятые таким образом меры по регулированию дол
жны быть рассчитаны на сведение до минимума . помех 
промыслу неприбрежнымн государствами рыбы нз запа
сов, если таковые имеются, не подпадающих под действие 
таких мер. 

Формула В 

1. Государс1 ва и организации принимают меры, необходи
мые для поддержания, восстановления или достижения 

максимального улова на промысле. Эти меры основыва
ются на научных данных и учи-rывают технические н эко

номические соображения. Они принимаются при уСJJовни 
соблюдения настоящих статей, с учетом положения в ре
гионе II без дискриминации по форме или по существу. 

2. Меры, предусмотренные в ·пункте 1, должны быть раз
работаны, принимая во внимание необходимость о_беспе
чения потребностей в пищевых продуктах, потребляемых. 
'~еловечеством . 

3. Меры, предусмотренные в пунктах I li 2, могут вклю-
ча-rь: 

а) установление .общего допустимого улова, а также его 

возможное распре)!.еление. • 

Ь) регулирование рыболовства; 

с) установление закрыты.х. . <;езонов ; • 

d) временное запрещение промысла в определенных рай
онах моря; 

е) любые меры· технического характера (связ~нные, на
пример, с орудиями лова, размерами ячеек сетеи, метода
ми промысла , минимальным объемом улова и т. п.). 

4. В ·соответс-rвии с принципами рациональной эксп_луата
цин и сохранения прибрежное государство в своеи зоне 
принимает меры по регулированию, предусмотренные в 
пунктах 1-3. 
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5. Суда, ведущие промысел в зоне, где применяются меры 
по регулированию согласно условиям, предусмотренным в 
пункте 4, обязаны соблюдать соответствующие правила, 
принимаемые для них прибрежным государством. 

Государства, под флагом которых плавают эти суда, 
принимают необходимые меры для соблюдения этих мер 
по регулированию. 

Положение 130 

Формула А 

1. В 01ношении мер по урегулированию, принятых в соот
ветствии с существующим режимом, прибрежные государ
ства, которые могут иметь преференциальные права и/или 
особый статус в отношении сохранения запасов, имеют 
право контролировать рыбный промысел в своих соответ
ствующих прилежащих водах. При осуществлении такого 
права прибрежные государства могут осуществлять до
смотр судов других государств и задерживать· суда, на

рушающие принятые меры по регулированию. Задержан
ные суда. однако, быстро возвращаются соответствующе

му государству флага . Прибрежные государства не могут 
отказать в участии другим государствам в операциях по 

осуществлению контроля, включая посещение официаль
ных лиц других государств на патрулирующих судах при

брежных государств по просьбе последних государств. Де
тали контрольных мер согласовываются между соответст

вующими странами. 

2. Каждое государство будет считать правонарушением 
со стороны его граждан нарушение любых мер по регу
лированию, принятых в соответствии с настоящим режи

мом. 

3. Граждане на борту судов, нарушающих действующие 
меры по регулированию, подлежат должным образом . су
дебному преследованию со стороны соответствующего ·го

сударства флага. 

4. Доклады, подготовленные официальными лицами при
брежного государства о правонарушении, совершенном 
судном неприбрежного государства, в полной мере ува
жаются этим неприбрежным государством, которое уве
домляет прибрежное государство в кратчайший срок о 
вынесенном решении по данному делу . 

Формула В 

1. Прибрежное государство может останавлива1:ь рыбо
ловные суда , находящиеся в пределах его з.оны, подни

маться на их борт, а также проводить их досмотр, если·. 
оно имеет веские основания подозревать, что они нару

шили правила рыболовства, предусмотренные .. в эти1t ста

тьях. 

2. Прибрежное государство может также преслtд_овать и 

наказывать за нарушения, совершенные этими судами, ес
ли только государство, под флагом .которого они . плава
ют, не предусмотрело процедуры относительно преследо
вания и наказания за нарушения правил прибрежного rо
-сударства в области рыболовства , установленных в соот
ветствии· с положениями настоящих статей . 

З. В этом случае прибрежное государство направляет со
,общение, . констатирующее нарушение, государству флага и 
nредоставляет этому государству все доказательства, что 
такое нарушение имело место. В течение шести месяцев 
после получения сообщения, констатирующего нарушение, 
государство флага информирует прибрежное государство 

0 том, передало . 1и оно дело в судебные органы в целях 
судебного преследования. 

4. В том случае, если государство флага не передало де
ло в суд ил" не сообщило ответ, прибрежное государство 
имеет право предпрm1ять судебное преследование за это 
нарушение в своих собственных судебных органах . 

5 Если государство флага приняло решение передать де
л~ в свои судебные органы , оно сообщает прибрежному 
государству о результатах судебного преследования. 

4. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ДРУГИХ ЯВ 
ЛЕНИИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ 
MOPCKOPI СРЕДЫ, И БОРЬБА С НИМИ 

5. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЦИОНАЛЬНОй ЭКСПЛУАТА
ЦИИ МОРСКИХ РЕСУРСОВ 

Положение 131 

1. За прибрежным государством nриз11ается особый ста
тус в отношении сохранения рыбных запасов в его при
лежащих водах . Таким образом, прибрежное государство 
обладает правом участвовать на равной основе в любом 
обследовании рыбных запасов, проводимом в его приле
жащих водах в целях сохранения, независимо от того, 

действительно ли занимаются граждане этого прибреж
ного государства рыбным промыслом из конкретных за
пасов рыб . Неприбрежное государство, проводящее обсле
дование, предоставляет прибрежному государству по его 
просьбе . .ре:.ультаты своих обследований и исследований, 
касающихся этнх запасов. 

2. Аналогичным образом, за исключением временных мер, 
никакие-~ да .сохранению не могут быть приняты в от
ношении любого рыбного запаса без согласия прибреж
ного государства, граждане которого занимаются рыбным 
промыслом конкретного запаса рыбы (или без согласия 
большинства прибрежных государств в случаях, когда 
имеются три или более таких прибрежных государств) . 

3. Прибрежное государство в то же самое время обязано 
принимать в сотрудничестве с другими государствами не-

. обходимые меры с Це.(!ЬЮ поддержания продуктивности 
рыбных запасов в его прилежащих водах на уровне, ко
торый позволит эффективно и рационально использовать 
такие ресурсы . 

Положение 132 

1. В целях оказания помощи в развитии промысловой 
мощности развивающегося прибрежного государства и тем 
самым содействия полному осуществлению преференци
ального права между развивающимся прибрежным госу 
дарством и другими государствами, ведущими рыбный 
промысел, практикуется международное сотрудничество в 

области рыболовства и связанных с ним отраслей про
мышленност~; такое сотрудничество проявляется и в за

ключении соглашения о преференциальном праве этого 
развивающегося прибрежного государства . 

.2. В целях содействия развитию рыбной промышленности, 
'l также внутреннего потребления и экспорта рыбных про• 
~уктов . развивающихся государств, включая страны, не 
имеющие выхода к морю, развитые неприбрежные госу
дарства сотрудничают · с развивающимися государствами 
всеми возможными средствами в таких областях, как об
следование рыбных запасов, расширение пром!."словой мощ
>~ости, строительство складов и предп_риятии по перера
ботке и улуч_шению систем сбыта. 

Положение 133 

Формула А 
Сотрудничество между прибрежными. и неприбрежными 

государствами в рамках существующего режима осуще
ствляется, насколько это возможно, через региональные 
комиссии по рыболовству. В этих целях заинтересован
ные государства прилагают усилия для укрепления суще
ствующих комиссий и сотрудничают в созда~ии по мере 
необходимости и возможности новых комиссии. 

ФорАtула В 

1. Рыболовные организации, называемые ниже «организа
ции», осуществляют функции, предусмотрен•~ые в настоя
щих статьях . Компетенция этих организации осуществля· 
ется или в отношении какого-либо района, 11л11 определен

ного вида . 
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• Государства, суда которых осуществляют нлн заинтере
сованы и способны осуществлять промысел в каком-либо 
районе, создают региональную организацию, если таковой 
не существует. Членами этой организации являются при
брежные государства района, а также любое государство, 
суда которого осуществляют или заинтересованы н спо
собны осуществлять лов в этом районе. 

Государства, суда которых осуществляют нлн заинте
ресованы н способны осуществлять промысел таких видов, 
как тунцовые и киты, создают секторальную организацию. 
Эта организация создается в региональном или в универ
сальном плане за неимением компетентной секторальной 
или региональной организации. Членами этой организа
ции являются прибрежные государства, в зоне которых 
осуществляется такая деятельность, а также любое госу
дарство, суда которого осуществляют или заинтересованы 
н способны осуществлять промысел указанных пород. 

2- !kновные документы или правила процедуры организа
ции обеспечивают наиболее эффективное фуикцноннрова
нне этих организаций. Они предусматривают, в частно
сти, что меры, указанные в пунктах 4-6, принимаются в 
общем квалифицированным большинством, а не простым 
большинством, но не единогласно и имеют обязательный 
характер для государств - членов организации. 

З. В случае, когда региональная или секторальная орга
н11эация еще не создана, заинтересованное прибрежное го
сударство, если оно не может выполнить обязательства, 

предусмотренные в статьях . . . (положение 128, форму_;. 
, ла В, пункты 1-З и 7-10) в отношении этой организа

ции, консультируется с другими заинтересованными госу

дарствами. Решения, принимаемые прибрежным государ
ством в результате таких консультаций, подлежат ежегод
ному пересмотру до создания организации. 

4. Организация определяет процедуру применения принци
пов рациональной эксплуатации н сохранения, а также ос
новных пр11нщшов, касающихся мер, пр1111имаемых для 

этой цели. 

5. В пределах этой компетенции она пользуется правом 
принимать меры по регулированию, указанные в -стать

ях (положение 129, формула В, пункты • 1-3), во 
всех частях района, расnоложенпого за · пределами зо
ны, в которой прибрежное государство в соответствии со 
статьей . . . (положение 129, формула В, пункт 4) осуще
ствляет такие полномоч11я. 

6. Организация осуществляет координацию программ на 
учных исследований государств-членов с целью обеспече
ния необходимой научной информациР.й. 

7. Суда, ведущие промысел в районе компетенции органи
зации, обязаны соблюдать меры, принимаемые этой орга-
низацией. 

.8. Государства флага, являющиеся участниками данной 
Конвенции, принимают необходимые меры с целью обес
печить такое выполнение. 

-9. Организация контролирует выполнение своих решений. 

10. Этот контроль осуществляется, в частности, посред
.ством изучения статистических данных, которые должны 

.составлять и представлять государства - члены организа

ции, а также всех других полученных от них данных. 

11. В рамках организации государства, являющиеся ее 
членами, могут по просьбе прибрежного государства при
нять решение об установлении в зоне этого государства 

международного ·механизма по контролю за рыболовством 
в целях выявления нарушений правил, устанавливаемых 
им в соответствии с условиями, предусмотренными в ста

тье ... (положение 129, формула В, пункт 4). Для этой 
цели государства-члены могут назначить должностных 

лиц, имеющих полномочия констатировать нарушения пра

вил, установленных этим государством. 

12. Положения статьи . . . (положение 130, формула В, 
пункты 2-5) применяются к установленным таким обра
зом нарушениям. Организация представляет прибрежному 

государству н государству флага имеющиеся в ее расnоря-
жении результаты расследования. Ей должна предостав
ляться информация о результатах преследования. 

13. Деятельность организаций может дополняться, по мере 
необходимости, деятельностью международного органа по 
рыболовству, который уже существует или будет создан и _ 
который мог 'бы' иметь задачу: 

а) содействовать созданию новых организаций и осуще
ствлять, в случае отсутствия компетентной организации, 
полномочия, обычно выполняемые этой организацией; 

Ь) содействовать всем видам технической помощи в об
ласти рыболовства. 

Положение 134 

Положения этнх статей не влияют на права и обязан
ности государств в соответствии с международными со
глашениями, касающимися промысла конкретных видов. 

Положение 135 

1. Положения настоящих статей 

i) не наносят ущерба сохранению любого специально
го режима рыболовства, существующего между госу
дарствами - членами таможенного союза; 

ii) не препятствуют установлению специального режима 
рыболовства между государствами, осуществляющи
ми промысел в конкретном регионе, или между го

сударствами - членами таможенного союза. 

2. Ес.~н такой режим существует, суда государств-участ
ников, которые ведут промысел в зоне другого государст-

ва-участника, приравниваются к судам этого последнего, в 

том что касается статьи ... (положение 128, формула В, 
пункт 4) . 

ЧАСТЬ VII. ОТКРЫТОЕ МОРЕ И РАДИО- И ТЕЛЕВИ-

ЗИОННЫЕ ПЕРЕДАЧИ ИЗ ОТКРЫТОГО МОР.Я 
~ПУНКТЫ 8 И 24)* 

Формула А 

1. ХАРАКТЕР И ОСОБЕННОСТИ 

Положение 136 

Термин «открытое море» означает все части моря, кото- 
рые не входят ин в территориальное море, ни ·во внутрен

ние воды какого-либо государства. 

Формула В 

Воды, находящиеся за внешним пределом патримони
ального моря - экономическая зона,- образуют междуна• 
родную зону, называемую открытым морем. 

Формула С 

Термин «международное море» означает ту часть моря,. 

на которую не распространяется суверенитет и юрисдик

ция прибрежных государств. 

Формула D 
Термин «открытое море» означает все части моря, кото

рые не входят ин во внутренние воды, ни в территориаль
ное море, ни в исключительную экономическую зону госу

дарства. 
Положение 137 

Формула А 

Поскольку открытое море открыто для всех наций, ин• 
какое государство не вправе претендовать на подчинение 
какой-либо части его своему суверенитету. 

• Включение как положений, в которых употребляется 
термин «открытое море», так и положений, в которых 
употребляется термин -смеждународное море», по ~ункту 8, 
(открытое море) не затрагивает nо:.~нцни делегации в nт
ношенни употребления любого нз этих терминов. 
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Формула В 

Международныи· морскои· р • аион и его ресурсы в прин-
ципе находятся в общем владении народов всех стран. 

Формула С 

Международное море открыто для всех государств, как 
прибрежных, так и не имеющих выхода к морю, и оно 
используется в мирных целях. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВ 

Положение 138 

Формула А 

Прибрежное государство пользуется предмущественными 
правами в отношении эксплуатации живых ресурсов в 

зоне моря, примыкающей к району, на·. который распро
страняются его суверенитет и юрисдикция, и может со

хранять за собой или своими гражданами часть допусти
мого улова таких ресурсов. 

Формула В 

При условии соблюдения статей ... (хозяйств~нное исполь
зование и сохранение живых ресурсов _ открытого моря) 

.-все государства имеют ,право разрешать своим гражданам 

заниматься эксплуатацией рыбных ресурсов моря. 

Положение 139 

Каждое государство, независимо от того, является ли 
-оно прибрежным или нет, имеет право на то, чтобы суда 
под его флагом плавали в открытом море. 

Положение 140 

1. К~ждое государство определяет услови_я предоставления 
своеи национальности " судам, регистрации · судоа. . на его 

rерритории и права плавать под его флагом. Суда имеют 
национальность того государства, под флагом которого они 
вправе плавать. Между данным государством и данным 
судном должна существовать реальная связь; в частности. 

государство должно эффективно осуществлять в техниче
ской, административной и социальной областях свою юрис
дикцию и свой контроль над судами, плавающими под его 
флагом. 

2. Каждое государство выдает судам, которым оно пре
_доставляет право плавать под его флаго!tf, соответствую
:щие документы. 

Положение 141 

1. Суда должны плавать под флагом только одного госу
_дарства и, кроме исключительных случаев, прямо преду

сматриваемых в международных договорах или в настоя

·щих статьях, подчиняются его исключительной юрисдик
ции в открытом море. Судно не может перемен11ть свой 

- флаг во время плавания или стоянки при заходе в порт, 

кроме случаев действительного перехода собственности 
или изменения регистрации . 

·2. Судно, плавающее под флагами двух или более госу
дарств, пользуясь ими в соответствии со своими потреб
_,uостями, не может требовать признания ни одной из соот
ветствующих национальностей другими государствами и 

· может быть приравнено к судам, не имеющим националь

ности . 

Положение 142 

·1. Каждое государство обязано эффективно осуществлять 
-свою юрисдикцию и контроль в административных, тех
нических и социальных вопросах над судами, плавающими 

. под его флагом. 

2. В частности, государства флага, помимо своих обяза
тельств в соответствии со статьей ... (положение 146), при
нимает следующие меры в отношении судов, плавающих 
под его флагом: 

. а) ведет регистр судов с указанием названий судов~ 
плавающих под его флагом, и их данных; 

,Ь) след~т за тем, чтобы каждое такое су дно перед ре
rнстрациеи и позднее с интервалами. предусмотренными 

в международных правилах, инспектировалось квалифици- • 
рованным судовым инспектором; 

с) обеспечивает, чтобы каждое такое судно возглавля
лось капитаном и офицерами соответствующей квалифи
кации, в частности в области судовождения, навигации и 
судовых машин и оборудования, и чтобы команда по ква
лификации и ЧИСJJенности соотв~тствовала типу, размерам 
и оборудованию судна; 

d) обеспечивает, чтобы каждое такое судно имело на 
борту соответствующие карты, мореходные издания и на
вигационное оборудование и инструменты, необходимые 
для безопасного плавания судна; 

е) следит за расследованием достаточно квалифициро
ванным лицом или лицами или под их руководством каж

дого происшествия на море или навигационного инцидента 

в открытом море, случившегося с судном, плавающим под 

его флагом, и приведшего к гибели граждан другого госу
дарства или к нанесению нм серьезных ранений или к 
серьезному ущербу судам или установкам другого госу
дарства или к ущербу морской среде; 

f) осуществляет юрисдикцию в соответствии со своим 
внутренним правом над каждым таким судном и над ка

питаном, офицерами и командой в отношении аf-минист
ративных, технических и социальных вопросов, касающих

ся этого судна; и 

g) принимает необходимые меры для того, чтобы капи
тан и офицеры были полностью ознакомлены с соответст
вующими действующими международными правилами по 
вопросам охраны жизни на море, предотвращения загряз

нения морской среды и борьбы с ним, предупреждения 
столкновений и поддержания связи по радио, а также 
для того, чтобы добиваться от них соблюдения таких 
правил. 

Без ущерба для пункта I настоящей статьи требования 
данного пункта не применяются к судам или катерам, ко

торые в связи с их небольшими размерами исключены из 
общепринятых международных правил. 

3. Государство флага, принимая меры в соответствии с 
пунктом 2, выше, придерживается общепринятых между
народных правил, процедуры и практики. 

4. Государство, которое имеет достаточные основания 
подозревать, что эффективная юрисдикция и контроль не 
осуществляются в соответствии с настоящей Конвенцией, 
может довести эти факты до сведения государств флага 
и просить его провести дальнейшее расследование вопро
са. По получении та~<;ой просьбы государство флага рас• 
s::;r.едует вопрос, принимает любые необходимые меры по 
исправлению положения и уведомляет приславшее прось

бу государство о принятых мерах. 

5. Государство флага сотрудничает в проводимом в дру

rом государстве любом расследовании любого происшест
вия на море или навигационного инцидента, приведшего

к гибели граждан этого другого государства, или к нане

сению им серьезных ранений, или к ущербу его судам и 
другим установкам, или к ущербу морской среде. 

Положение 143 

Постановления предыдущих статей не затрагивают во
проса о судах, состоящих на официальной службе какой
либо межправительственной организации и плавающих; 
под флагом этой организации . 
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Попожение 144 

1. Военные корабли пользуются в открытом море полным 
11ммунитетом от юрисдикции какого бы то ни было· госу
дарства, кроме rоэударства флага. 

2. (Часть I положения 43). 

Попожение 145 

Суда, принадлежащие государству или эксплуатируемые 
им и состоящие только на некоммерческой правительст• 
венной службе, пользуются в открытом море полным им
мунитетом от юрисдикции государств, не являющихся го
сударством флага . 

Попоженне 146 

1. Каждое государство принимает такие меры в отноше
нии судов, плавающих под его флагом, которые являются 
необходимыми для обеспечения безопасности на море в 
том, что, наряду с прочим, касается: 

а) пользования сигналами, поддержания связи и преду• 
преждения столкновения; 

Ь) комп.,ектования и условий труда экипажей судов, 
с учетом ,пр.нменнмых международных документов, касаю

щихся вопросов труда; 

с) конструкции, оснащения и мореходных качеств су
дов. 

2. Принимая эти меры, каждое государство обязано со
блюдать общепринятые международные стандарты и пред
пршшмать все необходимые шаги для обеспечения их со
блюдения . 

3. Государство, которое имеет серьезные основания подо
зревать, что такие меры не были приняты, может сооб
щнть об этом государству флага и просить его провести 
дальнейшее расследование. По получении такой просьбы 
государство флага расследует этот вопрос, . принимает 
.,юбые необходимые меры для исправ.,ения положения и 
уведом.,яет прис.1авшее просьбу государство о принятых{ 
мерах. 

Положение 147 

1. В случае столкновения или какого-либо другого про-
11сшествия с судном при плавании в открытом море, вы

зывающего уголовную или дисциплинарную ответствен

ность капитана 11.111 какого-либо другого лица на службе 
судна, какое-либо уголовное или дисциплинарное пресле
дование против этого лица может быть возбуждено только 
перед судебными или административными властями госу
дарства ф.,ага или того государства, гражданином кото
рого это л~що яв,,яется. 

2. В области дисциплинарной ответственности государство, 
которое выдало днплом судоводителя или свидетельство 

о квалификации, является единственно компетентным, 
чтобы после должной процедуры отобрать эти документы 
даже в том случае, если их владелец не является rраж • 

данином государства, их выдавшеrо. 

З. Ни арест, ни задержание этого судна не могут быть 
произведены даже в качестве меры расследования по рас

поряжению каких-.111бо властей, кроме властей государ
ства флага. 

Положение 148 

1. Каждое государство вменяет в обязанность капитану 
любого судна, плавающего под его флагом, поскольку· 
капнтан может это сделать, не подвергая серьезной опас'-
11ост11 судно, экипаж илн пассажиров : 

а) оказать помощь любому обнаруженному в море 
.шцу, которому угрожает гибель; 

Ь) следовать со всей возможной скоростью на помощь 
погибающим, если ему сообщено, что они нуждаются в ло
аtощи, поско.1Ьку на такое действие с его стороны можно 
разумно рассчитывать: 

с) после столкновения оказать помощь другому судну, 
его экипажу и его пассажирам и, поскольку это возмож
но, сообщить . этому другому судну наименование . своего • 
су~на, пор~ его регистрации и ближайший порт, в кото- 
рыи оно заидет. 

2. Все прибрежные государства способствуют организации· 
и содержанию соответствующей эффективной спасатель: 
ной службы для обеспечения безопасности на море н над . 
морем, а также заключают с этой целью в необходимых 
случаях региональные соглашения о взаимном сотру дни- -
честве с соседними государствами. 

Положение 149 

Все государства обязаны соблюдать международные · 
правила, предназначенные для предотвращения, сокраще

ния или устранения любого ущерба или риска, возникаю• 
щих в результате загрязнения или других действий, вред• 

ных или опасных для экологической системы международ• 
ного моря, для качества воды и ее использования, для 

живых ресурсов и здоровья человека.-

Попожение 150 

1. Все !'осударства имеют право прокладывать по дну 
открытого моря подводные кабели и трубопроводы. 

2. Осуществляя свое право принимать разумные меры в . 
целях разведки континентального шельфа и разработки · 
его естественных ресурсов, прибрежное государство не 
может создавать помех прокладке или эксплуатации таких 

кабелей или трубопроводов. 

3. Прокладывая эти кабели или трубопроводы, указанное 
государство принимает должным образом во внимание · 
уже проложенные по дну моря кабели и трубопроводы. 
В частности, оно не должно препятствовать возможности · 
производить ремонт существующих кабелей и трубопро• 
БОДОВ. 

Положение 151 

Каждое государство принимает необходимые законода
тельные меры, предусматривающие, что, разрыв или по

вр~ждение подводного кабеля в открытом море каким• 
либо судном, плавающим под его флагом, или каким-либо- · 
лицом, подчиненным его юрисдикции, совершаемые наме

ренно или в силу преступной небрежности таким обра• 
зом, что могут прервать или затруднить- телеграфную или 
телефонную связь, и, равным образом, разрыв или nовре• 
ждение подводного трубопровода или высоковольтного · 

кабеля при подобных обстоятельствах являются наказуе
мым деянием. Это постановление не относится к разры•
вам или повреждениям, причиняемым лицами, действую
щими исключительно с правомерной целью спасения своей 
жизни или своих судов , после принятия всех мер предо•· 

сторожности для избежания таких разрывов или повреж• · 

дений. 

Положение 152 

Каждое государство принимает нео_бходимые закон ода•· 
тельные меры, предусматривающие, что, если находящие• 

ся под его юрисдикцией лица , которым принадлежит под• 

водный кабель или трубопровод в открытом море, nричи• 

няют при прокладке или ремонте этого кабеля или трубо• 
провода разрыв или повреждение другого кабе.,я или тру
бопровода, они несут соответствующие расходы по ре

монту. 

Положение 153 

Каждое rocy дарство принимает необходимые закон о• 
дательные меры, чтобы владельцы судов, которые мог~т 
доказать, что они пожертвовали якорем, сетью или какои
либо другой рыболовной снастью во избежание повреж
дения подводного кабеля или трубопровода, могли полу• 
чить возмещение от владельца этого кабеля или трубопро
вода при том условии, что ими предварительно были при
няты все разумные меры предосторожности 
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3. ВОПРОС О СВОБОДАХ ОТКРЫТОГО МОРЯ 
И ИХ РЕГУЛИРОВАНИИ 

Положение 154 
· Фор,11у11а А 

Открытое море открыто для всех наций, и никакое го
сударство не вправе претендовать на подчинение какой

либо части его своему суверенитету. Свобода открытого 
моря осуществляется в соответствии с условиями, опреде
ляемым и настоящими статьями и другими нормами меж

дународного права . Она включает, в частности, как для 
. прибрежных, так и для неприбрежных государств: 

i) свободу судоходства; 

ii) свободу рыболовства; 

iii) свободу прокладки подводных кабелей . 11 трубопро
· водов; 

iv) свободу пролета над открытым морем . 

Все государства осуществляют эти свободы, равно как 
и другие свободы, признанные в соответствии с общими 
nринципами международного права, разумно учитывая за

интересованность других rocy дарств в пользовании свобо
дой открытого моря . 

Фор,11ула В 

\ . В международном море осуществляются следующие 
свободы: 

i) ... (то же, что и формула А, i)) 

ii) ... (то же, что и формула А, iv)) 

iii) .. . (то же, что и формула А, iii)) 

iv) свобода возведения искусственных островов и про
чих сооружений, допускаемых в соответствии с междуна

родным правом, без ущерба положениям статьи ... ; 

v) свобода рыболовства, при соблюдении условий, изло
женных в статье ... ; 

vi) свобода научных исследований при соблюдении ус
. ловий, изложенных в пункте 2. 

Любое государство осуществляет эти свободы, должным 
образом учитывая заинтересованность других государств в 

осуществлени11 этих же свобод. 

-2. Научные исследования в международном море открыты 
для любого государства, и их проведение поощряется и 

- облегчается через посредство таких форм сотрудничества 
и помощи, которые дают возможность участвовать в них 

всем государствам независимо от их уровня развития и от 

· того, являются ли они прибрежными или не имеющими 
выхода к морю государствами. 

... (Дополнительные положения о научных исследованиях). 

Формула С 

Использование международного морского района не 
должно наносить ущерба законным интересам других го

сударств и общим интересам всех rocy дар ст в. 

4. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
И СОХРАНЕНИЕ ЖИВЫХ РЕСУРСОВ 

Положение 155 

Прибрежное государство оссбо заинтересовано 
держании продуктивности живых: ресурсов моря в 

прилежащем к патримониальному морю. 

Положение 156 

Формула А 

В ПОД· 

районе, 

\. Рыболовство в международном морском районе регу
. лируется надлежащим образом с целью запреu~ения бес
порядочного рыболовства и других нарушении норм 11 

. правил сохранен11я рыбных ресурсов. 

2. До создания единой международной рыболовной ОDГЗ· 
низации государства данного района моря могут создавать 
региональный комитет для разработки надлежащих норм 
и правил для регулирования рыболовства и сохранения 
морских живых ресурсов в международном морском райо
не. Рыболовные суда государств других регионов могут 
заходить в указанный регион для рыболовства при усло
вии ссблюдения соответствующих норм и правил этого 
региона . 

Фор,11ула В 

1. Рыболовство и охота в мtждународном море регули
руются правилами всемирного и регионального характера. 

2. Вышеуказанная деятельность осуществляется средства
ми и методами, которые не ставят под угрозу соответст

вующее сохранение возобновляемых ресурсов международ
ного моря. 

Формула С 

1. Государства сотрудничают друг с другом в деле экс
плуатации и сохранения живых ресурсов в районах за пре
делами экономической зоны прибрежных государств. Госу
дарства, ведущие промысел идентичных ресурсов или иных 

ресурсов, находящихся в одном и том же районе, за
ключают соглашения о регулировании рыболовства и соз
дают соответствующие многосторонние организации по ры

боловству в целях поддержания этих ресурсов. Если та
кой орган не может быть создан среди заинтересованных 
государств, они могут просить Продовольственную и сель
скохозяйственную организацию Объединенных Наций ока
зать содействие в создании соответствующего региональ

ного или международного регулирующего органа . 

2. Государства, действующие u нндивидуальном порядке 
и через региональные и международные организации по 

рыболовству, обязаны применять следующие меры по со

хранению таких живых ресурсов: 

а) устанавливается размер допустимого улова и прини
маются другие меры r,o сохранению, которые имеют це

лью на основе наилучших имеющихся данных поддержа

ние или восстанов:1ение популяций добываемых видов на 
уровнях, которые могут обеспечить максимальныit устой
чивый улов, с учетом соответствующих факторов окружаю
щей среды и экономических факторов, а также любых 
общепринятых глобальных II региональных минимальных 

стандартов; 

Ь) такие меры должны учитывать воздействие на ви
ды, связанные с добываемыми видами или зависящие от 
них, и по меньшей мере должны быть н!правлены на под· 
держание или восстановление популяцин таких связанных 
или зависимых видов выше уровней, при которых может 
возникнуть угроза их исчезновения; 

с) в этих целях на регулярн~й основе осу~ествляется 
предоставление и обмен научнои информациен, -статисти
ческими данными об уловах и промыслов'Jм уси.,ии, а так
же другими соответствующими данными; 

d) меры по сохранению и их осуществление проводятся 
без дискриминации как по форме, так и по существу про
тив каких-либо рыбаков. Меры по сохранению остаются 
в силе до урегулирования в соответствии с положениями 
главы.. . любых разногласий в отношении их обоснован110-
сти . 

3. В отношении проходных и далеко мигрирующих видов 
применяются положения статьи ... н статьи .•. соответст-

венно. 
Положение 157 

Формула А 
В отношении промысла далеко мигрирующих видов за 

пределами исключительной рыбо.~овной зоны нрави.,а для 
их разведки, промыслового лова, сохранения II Р!звития 
устанавливаются органо~,. назначенным д.1я этои uе.,и 
i<онференuией во морскому праву. 

Фор,иула В 

(Часть V. 1ю.1оже1111е 112, форму.,а Л) 
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Формула С 

(Часть V, положение 112, формула В) 

Положение 158 

В от11оше11ии живых ресурсов ра йона моря, расположен
ного за предеJJами райо11ов, на которые распространяются 
сувере11итет и юрисдикция двух или более государств, жи
вых ресурсов, которые размножа~тся, нагуливаются и су

ществуют бJJаrодаря ресурсам этого района, заинтересо
ва11ные государства могут договориться между собой от-
11осительно соответствующих правиJJ разведки, сохра11ения 

и разработки таких ресурсов. 

Положение 159 

1. Прав!!ла, уста11авливаемые для регулирования рыболов
ства и охоты в международных водах, обеспечивают со
хранение н рациональное использование живых ресурсов 

11 справед,1ивое участие · всех государств в их разработке, 
с должным учетом особых потребностей прибрежных раз
вивающихся стран и стран, не имеющих выхода к морю. 

2. Такие правила определяют условия и методы рыболов
ства и охоты, препятствующие беспорядочной эксплуата
ции видов и устраняющие риск их исчезновения . 

Положение 160 

Формула А 

Если государство имеет все основания полагать, что су
да, плавающие под флагом другого государства, наруши

ли правила рыболовства и охоты , применимые к между
народным водам, оно может просить государство флага 
принять необходимые меры для наказания лиц, совер

шивших такие нарушения . 

Формула В 

(Часть V, положение 114, формула В) 

Положение 161 

Фор,11ула А 

(Часть V, положение 110, формула Е) 

Формула В 

Право на эксплуатацию запасов проходных видов долж

и::> осуществляться только : 

i) в пределах, находящихся под юрисдикцией государ
ства происхождения; 

ii) в пределах вод, находящихся под юрисдикцией дру
гих прибрежных государств, при соблюдении таких 
условий и правил, которые согласованы между та
ким прибрежным государством и государством про
исхождения, с учетом особой роли rocy дарства про
исхождения в деле сохранения этих видов. 

Формула С 

(Часть V, положение 110, формула D) 

Положение 162 

(Часть V, положение 110, ф::>рмула В) 

Положение 163 

(Часть V, положение 113) 

5. РАБСТВО, ПИРАТСТВО И НАРКОТИКИ 

Положение 164 

1. За иск.1ючением случаев, когда акты вмешательства: 
основаны на правах, устанавливаемых международным до

говором, военный корабль, встретивший иностранное тор
говое судно в открытом море, не вправе подвергать еrо

осмотру, если нет достаточных оснований подозревать : 

а) что это судно занимается пиратством, или 

Ь) что это судно занимается работорговлей, или 

с) 11то хотя н а нем поднят иностранный флаг или оно 
отказывается поднять флаг, это судно в действительности 
имеет ту же национальюсть, что и данный военный ко
рабль. 

2. В случаях, предусматриваемых в пунктах а, Ь и с, вы 
ше, военный кор абль может произвести проверку права 
судна на его флаг. С этой целью О11 может послать шлюп
ку под командой офицера к подозреваемому судну. Если 
после проверки документов подозрения остаются , он мо

жет произвести дальнейшее обследование на борту этого 
судна, со всей возможной осмотрительностью. 

3. Если подозрения оказываются неJбоснованным и н если 
осмотренное судно не совершило никаких действий, кото
рые давали бы дл я этих подозрений основания, ему воз 
мещается любой понесенный им ущерб или убытки . 

Положение 165 

Каждсе государство принимает эффективные меры про
тив перевозки рабов на судах, имеющих право плавать 
под его флагом , и налагает наказание за такие перевозки. 
а также принимает меры для предупреждения противоза

конного использования его флага для этой цели . Раб, на
шедший убежище на любом судне, • под любым флагом 
ipso .facto свободен . 

Положение 166 

Все государства обязаны содействовать в полной мере 
уничтожению пиратства в открытом море и во всех других 
местах, находящихся за пределами юрисдикции какого бы 
то ни было государства. 

Положение 167 

1. Пиратством является любое из перечисленных ниже 
действий : 

1) люб:>й неправомерный акт насилия, задержания или 
грабежа, совершаемый в личных целях экипажем или 
пассажирами какого-либо частновладельческого судна или 
частновладельческого самолета и направленный: 

а) в открытом море против какого-либо другого судна 
или самолета или против лиц . или имущества , находя
щихся на их борту ; 

Ь) против какого-либо судна или самолета, лиц или 
имущества в месте, находящемся за пределами юрисдик
ции любого государства; 

2. любой акт добровольного участия в использованни ка
кого-либо судна или самолета, если лицу, совершающему 
такой акт, известны обстоятельства , в силу которых это 
судно или самолет являются пиратским судном или пират
ским самолетом; 

3. любое деяние, являющееся подстрекательством к совер
шению действия, предусматриваемого в пrнктах I или Z 
настоящей статьи, или сознательным содеиствием ему. 

Положение 168 

Пиратские действия, определяемые в статье • • • (поло
жение 167), которые совершаются военным судном нли го
сударственным судном или государственным самолетом. 



Документы Конференции 199 

экипаж которого поднял мятеж и захватил контроль над 
этим судном или самолетом, приравниваются к действиям, 
совершаемым частновладельческим судном. 

Положение 169 

Судно или самолет считаются пиратским судном или 
пиратским самолетом, если они предназначаются лицами, 

имеющими над ними власть, для совершения действий, 
предусматриваемых в статье . . . (положение 167) . Это 
относится также к судну или самолету, которым пользо

вались для совершения таких действий, до тех пор , пока 
они остаются под властью лиц, виновных в этих дейст
виях. 

Положение 170 

Судно или самолет могут сохранять свою националь
.ность, несмотря на то, что они стали пиратским судном 

или пиратским самолетом . Сохра_нение или утрата нацио
нальности определяется законом того государства, кото

рым она была предоставлена. 

Положение 171 

В открытом море или в любом другом месте, находя
щемся за пределами юрисдикции любого государства, лю
бое государство может задержать пиратское судно или 
пиратский самолет, илИ' судно, захваченнсе посредством 
пиратских действий и находящееся во власти пиратов, 
арестовать находящихся на этом судне или самолете лиц 

и конфисковать находящееся на нем имущество. Суды 
государства, которое совершило этот арест, могут выно

сить постановление о наложении н аказан ий и определять, 
-какие меры должны быть приняты в отношении таких 
судов, самолетов или имущества, без ущерба правам доб
росовестных третьих лиц. 

Положение 172 

Если арест судна или самолета, подозреваемого в пират
стве, совершен без достаточных оснований, государство, 
совершившее арест, несет материальную ответствен,юсть 

перед государством , национальность которого имеет су дно 

или самолет, за любой ущерб или убытки, причиненные 
арестом. 

Положение 173 

Арест по подозрению в пиратстве может совершаться 
только военными кораблями или всенными самолетами 
.или другими судами или самолетами, находящимися на 
правительственной СJ1ужбе и на то уполномоченными . 

Положение 174 

Формула А 

1. Все государства сотрудничают в пресечении незаконно~"~ 
торговли нарк<?тиками, осуществляемой судами в. откры
том море, в нарушение- международных конвенции. 

2. Любое государство, которое имеет серьезные основани~ 
считать, что определенное судно занимается незаконнои 

торговлей наркотиками, t.1ожет вне зависимости от нацио
нальной принадлежности этого су дна, однако, при усло
вии, что его тоннаж менее 500 тонн, конфисковать неза
конный груз. Государство, конфисковавшее груз, сообщает 
об этом государству, котсрому принадлежит судно, . с тем 
чтобы последнее могло возбудить судебное разбиратель 
ство против тех, кто обвиняется в незаконной торговле. 

З . Любое государство, которое имеет серьезные основания 
считать, что судно, плавающее под его флагом , занимает
ся незаконной торговлей наркотиками, может обратиться 
к другому государству с просьбой о сотрудничестве для 

ее пресечения. 

Формула В 

. . . (та же, что и формула А, за исключением того, что 
слово «наркотиков» следует заменить словами «наркоти

ки и психотропные вещества»). 

6. НЕПРЕРЫВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

Положение 175 

!. Непрерывнсе преследование иностранного судна может 
быть предпринято, если компетентные власти прибрежного 
государства имеют достаточные основания считать, что 

судно нарушило законы и правила этого государства. Та

кое преследование должно начаться тогда, когда иностран

ное судно или одна из ero шлюпок находятся во внутрен
них водах, в территориальном море или в прилежащей 

зоне преследующего государства, и может продолжаться 

за пределами территориального моря или прилежащей 

зоны только при условии, если оно не прерывается. Не 

требуется, чтобы в то время, когда иностранное судно, 
плавающее в территориальном море или прилежащей зоне, 
получает приказ остановиться, судно, отдающее этот при

каз, также находилось в пределах территориального моря 

или прилежащей зоны. Если иностранное судно находится 
в прилежащей зоне, определенной в статье ... , преследо
вание может начаться только в связи с нарушением прав, 

для защиты которых установлена эта зона. 

2. Право непрерывного преследования прекращается, как 
только преследуемое судно входит в территориальное море 

своей страны или в территориальное море какого -либо 
третьего rосуд_арства . 

3. Непрерывное преследование считается начатым только 
при условии, если преследующее судно удостоверилось 

при помощи находящихся в его распоряжении и практи

чески применимых средств, что преследуемое судно или 

одна из его шлюпок или другие плавучие средства, кото

рые действуют совместно и используют преследуемое суд
но в качестве судна-базы, находятся в пределах террито
риального моря или в прилежащей зоне. Преследование 
может быть начато только после подачи сигнала остано
виться, зрительного или звукового, с дистанции, позволяю

щей иностранному судну увидеть или услышать этот сиг

нал. 

4. Право непрерывного преследования может осуществ
ляться только военными кораблями или военными само
летами или же другими судами или - самолетами, находя

щимися на правительственной службе и специально на то 
уполномоченными. 

5. В случае непрерывного преследования самолетом : 

а) постановления пунктов с I по 3 настоящей статьи 
применяются mutatis mutandis и в отношении этого вида 

, преследования; 

Ь) самолет, отдающий приказ об остановке, должен сам 
активно преследовать судно, пока какое-либо судно или 
какой-либо самолет прибрежного rocy дарства, предупреж
денный этим самолетом, не прибудет на место, чтобы про
должать преследование, если только отдавший приказ са
молет сам не может задержать это судно. Чтобы обосно
вать задержание какого-либо су дна в открытом море. 
недостаточно только того, чтобы самолет заметил соверше
ние правонарушения этим судном или заподозрил его в 

совершении правонарушения, если только оно одновременно 

не получило требования остановиться и не было пресле
дуемо самим самолетом или другими самолетами или су

дами, продолжающими непрерывное преследование. 

6. Никто не может требовать освобождения судна, задер
жанного в пределах юрисдикции какого-либо государства 
и отконвоированного в порт этого государства с целью 

проведения расследования компетентным и властями лишь 

на том основании , что это судно и его конвоир пересекли 

какую-либо часть открытого моря, когда обстоятельства 
сделали это необходимым. 
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7. Ес.111 судно бы.10 остановлено или задержано в откры
том море в условиях, которые не оправдывают осуществ

.1е11ие права преследования, ему возмещается любой nо

несенны,i им ущерб или убытки. 

Положение 176 
Фор,11ула А 

Право непрерывного преследования применяется, mutatis 
mutandis, к нарушениям в экономической зоне или кон
п111е1пальном ше.1ьфе, включая зоны безопасности вокруг 
установок на ковтинентально.м. ше.1ьфе, законов и правил 
прибрежного государства, применяемых в соответствии с 
настоящей Конвенцией в отношении экономической зоны 
11.111 ко11т11нентального шельфа, включая ,а кие зоны безо• 
nасности. 

Фор,11ула В 

Непрерывное преследование иностранного судна может 
быть предпринято, если ком пе·, ентные власти прибрежного 
государства имеют достаточные основания считать, что 

зто судно наруш11.10 з:iкo,iol и правила этого государства. 

Прес.,едование должно начатося тогда, когда иностранное 
суд1ю и.,н одна из его шлюпок находятся во внутренних 

водах, в территориа.1ыюм море или в экономической зоне 
nрес.,едующего государства, и может продолжаться за пре

,1е.1ами терр11ториа.1ьного моря или экономической зоны 
при ус.,овии, если оно не прерывается . 

Право преследования прекращается, как только пресле
дуемое судно входит в территориальное море или в эко • 

но~111ческую зону третьего государства. 

7. РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ПЕРЕДАЧИ 
ИЗ ОТКРЫТОГО МОРЯ 

Положение 177 

1. Все государства сотрудничают в пресечении неразре
шеююго радиовещания из открытого моря. 

2. «Неразрешенное радиовещание» означает передачу в на
рушение международных правил звуковых радио- и теле• 

визионных программ с судна 11.111 установки в открытом 

море, предназначенных д.1я приема населением, за иск• 

.1юче1111ем, однако, передачи сигналов бедствия. 

3. Любое .,ицо, занимающееся неразрешенным радиовеща• 
ннем из открытого моря, может быть привлечено к суду 
государства , под флагом которого плавает судно, места 

регистрации установки, государства, гражданином которо

го является это лицо, .,юбого места, где могут принимать

ся передачи, или .,юбого государства, в котором- разре

шенная радиосвязь подвергается помехам . 

4. В открытом море любое государство, имеющее юрис· 
д11кц11ю в соответствии с пунктом 3, выше, может, сог.,ас
но статье ... (по.,ожение 164), арестовать любое лицо или 
судно, занн~1ающееся неразрешенным вещанием , и конфис
J<овать вещате.,ьную аппаратуру. 

ЧАСТЬ VJII. СТРАНЫ, НЕ ИМЕЮЩИЕ ВЫХОДА 
К МОРЮ (ПУНКТ 9)* 

Положение 178 

В настоящей Конвенции: 

под «государством, не имеющим выхода к морю», по

нимается .,юбое государство, которое не имееr морского 

побережья; 

• Другие пре:д.,ожения, относящиеся к свобод1юму до
ступу к ~,еждународно~,у району морского дна за преде 
.,а~1и деi1ствия нашю11а.1ьноit юрисдикц1111 (часть Vll 1, 
лункт 2.3) и к участию в ~1еждународном режиме, вклю
чая соответствуюш.иit механизм II справедливое распреде

.,ение выгод "Т района (часть Vl 11, пункт 2.4), находятся 
на рассмотрении в Перво~, комитете . 

под термином «государство транзита» подразумевается· 

любое государство с морским побережьем или без тако
вого, расположенное между государством, не имеющим . 

выхода к морю, и морем , через территорию которого госу

дарство, не имеющее выхода к морю, должно иметь до

ступ к морю и выход из него; 

под «транзитным движением » понимается следование · 

лиц, багажа , товаров и средств транспорта через террито
рию одного или более государств транзита, когда проход 
через такую территорию с перегрузкой, складированием, 

разделением партий грузов или переменой вида транспор
та, или же без них, является .1ншь частью полного пути, 
начинающегося и.111 кончающегося в пределах территории 

этого государства, не имеющего выхода к морю. 

1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ МОРСКОГО ПРАВА, КАСАЮ
ЩИЕСЯ СТРАН, НЕ ИМЕЮЩИХ ВЫХОДА К МОРЮ 

Положение 179 

Наличие и характер права государств, не имеющих вы
хода к морю, на свободный доступ к морю и выход из 
него вытекают из применения принципов свободы морей 
и оiреде.1ения дна морей и океанов и их недр за преде
лами действия национальной юрисдикции, а также ресур
сов этого района как общего наследия человечества. 

2. ПРАВА И ИНТЕРЕСЫ СТРАН, НЕ ИМЕЮЩИХ 
ВЫХОДА К МОРЮ 

Положение 180 

(Часть у, положение 94, формула D, пункт 2) 

2.1 Свободный доступ к морю и выход ·· .из него: свобода . 
транзита, средств н возможностей транспорта и связи 

Положение 181 

Фор.мула А 

Право государств, не имеющ1;1х выхода к морю, на сво
бодный доступ к морю II выход из него является одним 

из основных принципов морского права и составляет не

отъемлемую часть принципов международного права. 

Для того чтобы по.1ьзоваться свободой морей и участ• 
вовать в разведке II разработке дна морей и его ресур- · 
сов на равных основаниях с прибрежными государствами, 
государства, не имеющие выхода к морю, независимо от 
происхождения и особенностей их условиi'1, в результате 
которых они не имеют выхода к морю, должны иметь 

право свободного доступа к морю и выхода из моря в 
соответствиti с положениями настоящей Конвенции . 

Право свободного доступа к морю 11 выхода из моря 
для стран, не имеющих выхода к морю, касается между
народного сообщества в це.1ом, и осуществление такого 
пр ава не долж110 зависеть 11сключите,1 ьно от государств 

транзита . 

Поскольку свободный транзит государств, не 11меющ11~ 
выхода к морю, составляет часть их права на свободны11 
доступ к морю и выход из моря, которое И~i пр11над.1е
жит ввиду их особого географического по.1ожения, прин• 
цип взаимности не до.,жен быть условие~, свободного 
транзита государств, не имеющих выхода к морю, предъ• 
являемым государствами транзита, но может быть сог.,а
сован между заинтересованными стор::~на~111. 

Фор,11ул (I В 

Каждое государство, 11е ю1еющее выхода к ~юрю. п~;~· 
зуется свободным доступом к морю II выходо~1 из н 

Соседние государства транзита предоставл яют, на ос
нове взаимности свободный проход через их территории 
.1иц II товаров ;осударств, не имеющих выхода к морю, 
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с помощью всех возможных средств перевозки и сообще
ния. Способы осуществления свободного транзита уста
навливаются между государствами, не имеющими выхода 

к морю, и соседними государствами транзита путем за

ключения двусторонних или региональных соглашениit. 

Государства, не имеющие выхода к морю, пользуются 
свободой использования одного или нескольких альтер
нативных маршрутов или средств транспорта в соответст

вии с соглашением с заинтересованными государствами 
транзита в целях доступа к морю и выхода из моря. 

• Положение 182 
Формула А 

Положения настоящей Конвенции, которые регулируют 
право свободного доступа к морю и выхода из него для 
государств, не имеющих выхода к морю, не отменяют 

существующих особых соглашений между двумя или бо
лее государствами, касающихся вопросов, которые регу

лируются настоящей Конвенцией, и не создают nреnятст• 
вий для заключения подобных соглашений в будущем. 

Если эти существующие соглашения предоставляют ме· 
нее благоприятные условия, чем условия настоящей Кон· 
венции, то заинтересованные государства обязуются при 
первой же возможности привести их в соответствие с на

стоящими положениями. 

Положения предыдущего абзаца не затрагивают суще
ствующих двусторонних или многосторонних соглашений, 
касающихся воздушного транспорта. 

Формула В 

(То же, что и в формуле А, однако при опущении в ней 
третьего пункта). 

Положение 183 

Положения как настоящеit Конвенции, так II специаль
ных cor лашений, которые регулируют осуществление права 
свободного доступа к морю и выхода из него и к раиону 
морского дна и из этого района, устанавливают права и 
льготы в силу особого географического положения госу
дарств, не имеющих выхода к морю, и исключаются из 
сферы применения оговорки о наиб::~лее благоприятствуе
мой нации. 

Положение 184 
Формула А 

Государства транзита предоставляют свободный и бес
препятственный транзит для транзитного движения стран, 
не имеющих выхода к морю, без дискриминации между 
ними, к морю и из моря всеми видами транспорта и связи 
в соответ..:твии с положениями настоящей Конвенции. 

Формула В 

Для доступа к международному .морскому району для 
целей торговли и других мирных целей государства, не 
имеющие выхода к морю, имеют право прохода через 
территорию, территориальное море и другие в::~ды nриле· 
жащих прибрежных государств. Прибрежные государства 
и прилежащие государства, не имеющие выхода к морю, 
путем консу;,ьтаций на основе равенства и взаимного ува
жения суверенитета заключают двусторонние или регио• 
нальные соглашения по соответствующим вопросам. 

Фор,иула С 

(Положение 181, формула В, пункт 2) 

2.2 Предоставление равных с другими странами условий 
в портах государств транзита 

Положение 185 

Формула А 

Суда, плавающие под 

выхода к морю, имеют 

портами. 

флагом государств, не имеющих 
нрав::~ пользоваться морскими 

Суда государств, не имеющих выхода к морю, по.,ьзу
ются режимом наибольшего благоприятствования и ни 
при каких обстоятельствах не до.1жны под11алать под ре
жим, менее блаrопрнятныi1, чем режим, предостав,1яемыi1 
судам прибрежных государств в отношении доступа к 
морским портам и выхода нз них. 

Пользование этими 11ортам11, портовыми сооружениями, 
установками и оборудованием любого вида предоставля
ется на тех же условиях, что II прибрежным государст
вам . 

Формула В 

Для целеi'1, предусмотрет1ых в настоящей статье, при
брежные государства гарантируют соседним государствам, 

не имеющим выхода к морю, свободный проход через их 
территории, а также рав11ыi1 режим в отношении захода 
в порты и их использования в соответствии с внутре111111м 

законодательством и любыми соответствующими cor лаше
ниями, которые 01111 могут заключить. 

Положение 186 

Транзитное движение не подлежит никаким таможен
ным пошлинам, налогам или другим сборам, за исключе
нием сборов за конкретные виды обслуживания, предо• 
ставляемые в связи с таким движением. • 

Если существующие в государстве транзита портовые 

сооружения и оборудование или средства транспорта и 

связи, или и те и другие используются главным образом 
одним или более государствами, не имеющими выхода к 

морю, то тарифы, пошлины и другие сборы за оказанные 
услуги определяются по соглашению между заинтересо

ванными государствами. 

Средства транзитного транспорта, используемые госу

дарством, не имеющим выхода к морю, не подлежат на

логам, тарифам или сборам, превышающим те, которые 
взимаются за использование средств транспорта государ

ства транзита. 

Положение 187 

Для удобства транзитного движения могут быть преду• 
смотрены районы беспошлинного ввоза и/или другие льrо· 
ты в портах входа и выхода в государствах транзита по 

соглашению между этими государствами и государствами, 

не имеющими выхода к морю. 

Такие районы не подпадают под таможенные прав11.1а 
прибрежных государств. Однако 01111 остаются в пределах 
действия юрисдикции этих государств в отношении пра• 
вил общественного порядка и здравоохранения. 

Положение 188 

Государства, не имеющие выхода к ~•~рю, имеют право 
назначать в портах транзита н.111 в раионах беспош.,ин· 
,юго ввоза своих сотрудников таможни, которые у полно· 
мочены в соответствии с практикой государств ставить к 
причалу суда, чей груз направляется в государство, не 
имеющее выхода к морю или из неrо, организовывать и . 
руководить погрузочно-разгрузочными операциями для 
таких судов, а также оформлять документацию и оказы• 
вать другие услуги, необходимые для быстрого и беспере· 
боi~ного осуществления транзитного движения. 

Положение 189 

Государства транзита представляют в пунктах ввоза 11 
вывоза, а также в промежуточных пунктах соответствую• 
щне транспортные средства, хранит1ща и погрузочно-раз
грузочное оборудование для обесr1ече111tя бес11еребоi111ого 
транзитного движения. 
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Положение 190 

Если средства транспорта и связи государств транзита 
недостаточны для осуществления прав государств, не име

ющих выхода к морю, на свободный доступ к морю и из 
моря или если вышеупомянутые средства транспорта и 

связи или портовые сооружения и оборудование недоста
точны или могут быть усовершенствованы в каком-то от
ношении, то· государства, не имеющие выхода к морю, 

имеют правп строить, изменять или улучшат_ь их по согла

шению с заинтересованным транзитным государством или 

заинтересованными транзитными госу дарствамн. 

Положение 191 

За исключением форс-мажорных обстоятельств, государ• 
ства транзита принимают все меры к тому, чтобы избегать 
задержек ил11 ограничений в транзитном движении. 

В случае задержек или других трудностей в транзитном 
движении компетентные власти государства или госу

дарств транзита и государств, не имеющих··выхода к морю, 

сотрудничают в целях их- быстрого устранения. 

2.3 Свободный доступ к международному району морско
го дна за пределами действия национальной юрисдик
ции 

Положение 192 

Государства, не имеющие выхода к морю, имеют право 
свободного доступа к району морского дна и из этого 
paiioнa, позволяющее им принимать участие в разведке и 

разработке данного района и его ресурсов и получать о:; 
этого пользу в соответствии с положениями настоящеи 

Конвенции. 

Для этой цели государства, не имеющие выхода к мо

рю, имеют право пользоваться все~и средства~и и льго

тами, предусмотренными настоящеи Конвенциеи в отно
шении транзитного движения. 

2.4 Участие в международном режиме, включая соответ-
ствующий механизм· и справедливое распределение 

вьiгод от района 

Положение 193 

В любом органе международного механизма по морско

му ·дну, в котором будут представлены не все государст
ва-члены, особенно в его Совете, должно быть достаточ
ное и пропорциональное число rocy дарств, не имеющих 

· выхода: к морю, как развивающихся, так и развитых. 

Положение 194 

В любом органе механизма по решению вопросов по 
существу решения принимаются с должным учетом особых 
нужд и проблем государств, не имеющих выхода к морю. 

По существенным вопросам, которые затр.аrивают ин
тересы государств, не имеющих выхода к морю, решения 

принимаются при нх участии. 

З. ОСОБЫЕ ИНТЕРЕСЫ И НУЖДЫ РАЗВИВАЮЩИХ
С51 СТРАН, НЕ ИМЕЮЩИХ ВЫХОДА К МОРЮ, 
В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЖИМЕ 

4. ПРАВА И ИНТЕРЕСЫ СТРАН, НЕ ИМЕЮЩИХ ВЫ
ХОДА К МОРЮ, В ОТНОШЕНИИ ЖИВЫХ РЕСУР
СОВ МОРЯ 

Положение 195 

Формула А 

Страны, не имеющие выхода к морю ... , имеют право 
на участие в разведке и эксп.~уатации живых ресурсов 
зоны соседних прибрежных государств на равнон II не• 

дискриминационной основе. Для облегчения упорядочен• 
ного освоения и рациональной эксплуатации живых ресур
сов отдельных зон заинтересованные государства могут 

принимать решения относительно заключения соответст• 

вующих соглашений в целях регулирования эксплуатации 
ресурсов в этих зонах. 

Формула В 

Граждане развивающегося rосударст~а, не имеющего 
выхода к морю, пользуются привилегиеи промысла в со

седнем районе исключительной экономической зоны при
легающего прибрежного государства на основе равенства 
с гражданами этого государства. Условия пользования 
этой привилегией и район, к которому они относятся, уста
навливаются по соглашению между соответствующим .при• 

брежным государством и государством, не имеющим вы
хода к морю. Эта привилегия предоставляется гражданам 
соответствующего государства, не имеющего выхода к 

морю, и не может передаваться третьим сторонам ни в 

порядке аренды или лицензии, ни путем создания совмест

ных предприятий, ни каким-либо иным образом. Юрис
дикцию и контроль над охраной, освоением и регулиро
ванием ресурсов указанного района осуществляет при
брежное государство, в зоне которого находится этот 
район. 

Формула С 

В любом районе, где есть государства, не имеющие вы

хода к морю, гражда_не таких государств имеют право 

эксплуатировать возuбновляемые ресурсы в экономических 
зонах или патримониальных морях данного района в це
лях содействия развитию своей рыбной промышленности 
и удовлетворения потребностей своего населения в пи-
щевых продуктах. • 

Формула D 

Прибрежные государства на основе, в зависимости от 

обстоятельств, соглашений, в которых справедливо учиты
ваются интересы всех сторон, предоставляют граничащим 
с ними или принадлежащим к одному и тому же субрегио
ну внутриконтинентальным государствам преференциаль· 
ный режим по сравнению с третьими государствами в от
ношении права на промысел в зоне их территориального 

моря, которая не зарезервирована исключительно для их 
граждан . Этот преференциальный режим предоставляется 
исключительно национальным предприятиям внутриконти
нентальных государств, которые осуществляют свою дея
тельность в данной зоне только с помощью судов, плава
ющих под флагом этого государства, и улов которых пред
назначен лишь для внутреннего потребления или для 
промышленной переработки в этом государстве, или же 
национальным предприятиям внутриконтинентальных госу
дарств, заключивших соглашения об ассоциации с нацио
нальными предприятиями соответствующих прибрежных 
государств. 

Формула Е 

Путем двусторонних и, где необходимо, субрегиональных 
cor лашений . . . должно быть заключено соглашение с го
сударствами, не имеющими морского побережья, о с~ра
ведливом режиме для осуществления в данном раионе 
моря прав рыболовства, которые будут преференциальны
ми по отношению к третьим государствам. Указанные пре
ференциальные права должны предоставляться при усло
вии что предприятия государства, желающего эксплуати
ров~ть ресурсы, 0 которых идет речь, эффективно конт
ролируются капиталом и _rражданами этого государства 
и что суда, действующие в этом районе, плавают под фла
гом этого государства. 

Положение 196 

меющие выхода к морю, не пере
]. Государства • • • • не и (Часть V положе-
дают94своф1~хрмiл~в ~or ::~:~ы с1а:ья2~) ·;ретьим rосу'дарствам, 
ние • слу' чаев когда это согласовано между 
за исключением , 
заинтересованными rocy дарствами. 
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2. Однако положения первого абзаца не воспрещают госу
дарствам ... , не имеющим выхода к морю, получать тех
ническую или финансовую помощь от третьих государств 
или соответствующих международных организаций для 
развития собственных жизнеспособных отраслей промыш
ленности. 

ЧАСТЬ IX. ПРАВА И ИНТЕРЕСЫ ГОСУДАРСТВ; ВЫ
ХОД КОТОРЫХ К МОРСКОМУ ДНУ ПЕРЕКРЫТ 
ШЕЛЬФОМ, И ГОСУДАРСТВ, ИМЕЮЩИХ УЗКИИ 
ШЕЛЬФ ИЛИ КОРОТКУЮ БЕРЕГОВУЮ ЛИНИЮ 
(ПУНКТ 10) 

По:Пожение 197 
Формула А 

Для целей настоящих статей выражение «государства, 
находящиеся в неблагоприятном rеоrрафическом положе
нии» означает развивающиеся государства, которые яв

ляются . . . или в силу географических, биологических или 
экологических причин: 

i) не получают существенных экономических преиму
ществ от с~а·ния энономиче'ской . зоны или патри
мониального моря, или территориального моря ши

риной более 12 миль; или 

ii) на экономике которых неблагоприятно сказывается 
создание другими государствами экономических зон 

или патримониальных морей; или территориальных 

морей шириной более 12 миль; или которые 

iii) имеют короткие береговые линии и не могут едино
образно распространять свою национальную юрис
дикцию. 

Формула В 

Термин «государства, находящиеся в неблагоприятном 
географическом положении» означает государства, не име
ющие выхода к морю, и прибрежные государства, которые 
в силу географических причин не могут объявить... зону 
в соответствии с... или не объявляют такой... зоны ввиду 
того, что это было бы экономически нецелесообразным. 

Положение 198 

Термин «соседнее прибрежное государство» означает 
прибрежное государство региона, расположенное в пре

делах разумной близости от государства, находящегося 
в неблагоприятном положении. 

,формула А 

1. МЕЖДУНАРОДНЬШ РЕЖИМ 

2. РЫБОЛОВСТВО 

Положение 199 

... государства, находящиеся в неблагоприятном геогра
фическом положении, имеют право участвовать в развед
ке и эксплуатации живых ресурсов... зоны соседних при
.брежных государств на равной и недискриминационной ос
нове. Для облегчения упорядоченной разработки и рацио
нальной эксплуатации живых ресурсов определенных зон 
заинтересованные государства могут принять решение от
носительно принятия соответствующих мер по регулиро
ванию эксплуатации ресурсов в этих зонах. 

Формула В 

... государства, находящиеся в неблагоприятном rеоrра
.фическом положении, имеют право на разведку и эксплуа
тацию живых ресурсов исключительных экономических зон 
-соседних прибрежных государств при условии соблюдения 
·Соответствующих двусторонних или региональных согла
шений или договоров с этими прибрежными государст-

вами. 

Формула С 

В любом регионе, где есть государства, находящиеся в 
неблагоприятном географическом положении, граждане 
таких государств имеют право эксплуатировать возобнов
ляемые ресурсы в пределах экономических зон или пат

ри:;~ониальных морей, или территориальных морей шири
нон более 12 миль данного региона в целях содействия 
развитию св_оей рыбной промышленности и удовлетворения 
потребностеи своего населения в пищевых продуктах. · 

· Гос~дарства данного района сотрудн·ичают в наиболее 
полнои степени с целью обеспечить осуществление этого 
права. 

Формула D 

В регионах или субреrионах, в которых некоторые при
брежные государства в силу географических или экологи
ческих факторов не могут перед своими береговыми ли
ниями расширить пределы своего суверенитета и юрисдик

ции до расстояний, равных расстояниям, пыинятым дру
гими прибрежными государствами в этом же регионе или 
субреrионе, первые государства пользуются в морях вто
рых государств преференциальным режимом по отноше
нию к третьим государствам в вопросах, касающихся экс

плуатации возобновляемых ресурсов, причем указанный 
режим должен определяться региональными, субрегиональ
ным.и или двусторонними соглашениями с учетом интере

сов соответствующих государств. 

Положение 200 

1. . .. государства, находящиеся в неблагоприятном reorpa• 
фическом положении, не передают сван права согласно 
статьям... (Часть 'V, положение 94, формула D, пункты 
1 и 2.) третьим государствам, если иное не предусмотрено 
в соглашении между заинтересованными государствами. 

2. Однако условия пункта 1 не исключают возможности 
для... государств, находящихся в неблагоприятном гео
графическом положении, получать техническую или финан
совую помощь от третьих государств или соответствующих 

международных организаций для того, чтобы они могли 
развивать собственные жизнеспособные отрасли промыш
ленности. 

3. ОСОБЫЕ ИНТЕРЕСЫ И НУЖДЫ РАЗВИВАЮЩИХ
СЯ: ГОСУДАРСТВ, ВЫХОД КОТОРЫХ К МОРСКОМУ 
ДНУ ПЕРЕКРЫТ ШЕЛЬФОМ, И ГОСУДАРСТВ, ИМЕ

ЮЩИХ УЗКИЙ ШЕЛЬФ ИЛИ КОРОТКУЮ БЕРЕГО
ВУЮ ЛИНИЮ 

Положение 201 

(Часть V, положение 94, формула D, пункт 2) 

4. СВОБОДНЫИ ДОСТУП К ОТКРЫТОМУ МОРЮ 
И ВЫХОД ИЗ НЕГО 

ЧАСТЬ Х. АРХИПЕЛАГИ (ПУНКТ 16) 

Положение 202 

Формула А 

Настоящие статьи касаются только государств-архипе

лагов. 

Формула В 

Прибрежное государство с oдlUU& или более внешш1ми 
архипелагами, как это определено в статье . . . (положе
ние 203, формула А. пункт 2). которые являются неотъем
лемой частью его территории, имеет право применять по

ложения статей ... к таким архипелагам после соответст
вующего заявления. 
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Формула С 

Метод, применяемый к государствам-архипелагам в том, 
что касается проведения исходных линий, применяется 
также к архипелагам, которые являются частью государ

ства, без каких-либо изменений естественного режима вод 
указанных архипелагов и их территориального моря. 

Положение 203 
Формула А• 

1. Государством-архипелагом является государство, кото
рое состоит полностью из одного или более архипелагов 
и которое может включать другие острова. 

2. Для целей настоящих статей архипелаг представляет 
собой группу островов, включая части островов, взаимо
соединяющиеся воды и другие природные образования, 
которые настолько тесно взаимосвязаны, что такие остро

ва, воды II другие природные образования состав.,яют 
единое географическое, экономическое и политическое це

лое или считаются таковыми в историческом плане. 

Формула В 

1: При ратнфнкаuии i!!ltтоящей Конвенции или nрисоеди
иеюш к ней государство может объявить себя государст
вом-архипелагом, если: 

а) территория суши этого государства полностью состо-

1п из трех или бо.,ее островов; и 

Ь) можно провести периметр, состоящий из ряда линий 
11лI1 прямых исходных линий II nроходящиil через наибо
лее выдающиеся в море точки наиболее отдаленных остро
вов, таким образом, чтобы: 

i) никакая территория, принадлежащая другому госу

дарству, не находилась в пределах этого периметра; 

ii) никакая исходная линия не превышала ... морских 

миль; - и 

iii) соотношение площади моря и площади сухопутной 
территории внутри периметра не превышало ... при 
условии, что любая исходная линия между двумя 
точками одного и того же острова проводится в со

ответствии со статьями ... Конвенции (о прямых ис
ходных линиях). 

2. К заявлению, о котором говорится в пункте 1, выше, 
прилагается карта с указанием периметра и уведомлени
NI, удостоверяющим -длину каждой исходной линии и со
отношение суши II моря в пределах периметра. 

З. В тех с.,учаях, когда в периметр, проведенный в соот
ветствии с пунктом 1, выше, можно включить только неко
торые из островов, принадлежащих данному государству, 
в отношении этих островов может быть сделано заявление. 
По.,ожения настоящей Конвенции применяются к осталь
ным островам так же, как они применяются к островам 
государства, которое не является государством-архипела
гом, и ссылки в настоящей статье на государство-архипе
:,аr толкуются соответствующим образом. 

Положение 204 

Формула А 

При проведении исходных линий, от которых должны 
отмеряться пределы территориального. моря, экономиче
ской зоны и других особых юрисдикции, rосударство-арх~
пе.,аr может применять метод прямых исходных линии, 
соединяющих наиболее выдающиеся в море точки наибо
.,ее отда.,енных островов II обсыхающих рифов архипела 
гов. 

Формула В 

... (идентично форму.,е А) ... 11,111 может использовать 
в качестве исходной .,инии дюбые непрерывающиеся цепи 
рифов или отмелей, расположенных между такими точ
ка~ш. 

Фор.мула С 

Ес,111 речь идет о государстве-архипелаге или об архи
пелаге, являющемся частью государства, то исходные ли

нии, от которых отмеряется прилежащее море, над кото

рым государство осуществляет свой суверенитет и юрис
дикцию, могут быть проведены прямыми линиями, соеди
няющими наиболее выдающиеся в море точки наиболее 
отдаленных островов и обсыхающих рифов архипелага. 

Положение 205 

При проведении таких исходных линий не допускается 
сколько-нибудь заметных отклонений от общей конфигу
рации архипелага. 

Положение 206 

Исходные линии могут проводиться к обсыхающим при 
отливе возвышениям и от них только в том случае, если 

на них возведены маяки или подобные сооружения, на• 
ходящиеся всегда над уровнем моря, или если обсыхаю
щее при отливе возвышение расподожено полностью 

или частично на расстоянии, не превышающем ширину 

территориадьного моря от ближайшего острова. 

Положение 207 

Система прямых исходных линий не должна применять
ся государством-архипе,,агом таким образом, чтобы ока
залось отрезанным территориальное море другого госу

дарства, определенное в соответствии со статьей ... главы ... 
настоящей Конвенции. 

Положение 208 

Государство-архипелаг доджно ясно обозначать свои 
прямые исходные линии на морских картах, которые долж

ны быть надлежащим образом опубликованы. 

Положение 209 

Государство-архипелаг может проводить исходные ли
нии в соответствии со статьями ... (бухты) и... (устья рек) 
настоящей Конвенции с целью разграничения внутренних 

вод. 

Положение 210 

Форлtула А 

Ограниченные исходными линиями воды, называемые в 
настоящих статьях архипедажными водами, независимо от 
их глубины или расстояния от побер.ежья, принадлежат 
государству-архипелагу, к которому они относятся, и под
падают под его суверенитет. 

Фор,11ула В 

... (идентично формуле А) ... ; этqт суверенитет_ осуществ
ляется с учетом положениit настоящих статен и других 

норм международного права 

Форлtула С 

В таких случаях воды, отграниченные исходными линия
ми, считаются внутренними водами, хотя через них могут 
проходить суда под любым флагом в соответствии с поло
жениями, установленными государством-архипелагом. 

Положение 21 t 

Суверенитет и права государства-архипелага распрост
раняются на воздушное пространство над его архипедаж
ными водами, а также на толщу воды и морское дно и 
его недра, равно как и на все ресурсы, содержащиеся там. 

Положение 212 

Формула А 
Есди проведение таких исходных линий приводит к вкдю-

чению части моря, которая традиционно используется ие-
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посредственно прилегающим соседним государством для 
прямого сообщения, включая прокладку подводных кабе
лей и трубопроводов, между одной частью его националь
ной территории и другой частью такой территории, посто
янное право такого сообщения признается и гарантируется 
государством-архипелагом. 

Формула В 

Если проведение таких исходных линий приводит к 
включению части моря, которая традиционно использует
ся непосредственно прилегающим соседним государством 

для прямого доступа и всех форм сообщения, включая 
прокладку подводных кабелей и трубопроводов между 
одной частью его национальной территории и другой ча
стью такой территории, такие права прямого доступа и 
сообщения и впредь признаются и гарантируются государ
ством-а рхипелаrом. 

Формула С 

В дополнен11е к праву прохода через морские коридоры, 
отведенные для международного судоходства, государст

во-архипелаг признает, исключительно ради блага тех его 
соседних государств, которые омываются или частично 

омываются его архипелажными водами, право мирного 

прохода через эти воды с целью получения доступа в лю

бую часть открытого моря и выхода из него по кратчай
шим и наиболее удобным маршрутам. 

С этой целью rосударство-архщ1елаr заключает согла
шения с любым таким соседним государством по просьбе 
последнего. 

Положение 213 

Формула А 

В тех случаях, когда заявление, делающееся в соответ
ствии со статьей ... , имеет целью ограничить в качестве 
архнпелажных вод районы, считавшиеся ранее частью от
крытого моря, государство-архипелаг по просьбе любого 
другого государства проводит консультации в целях охра

ны прав и интересов такого другого государства, касаю

щиеся любых существующих видов использования моря 
в таких . районах, за исключением использования в целях 
судоходства, предусмотренного в статье ... , но включая, 

среди прочего, использование его для рыболовства , а так
же для прокладки подводных кабелей и трубопроводов. 

Форл1ула В 

В любом случае, когда архипелажные воды или отме
ряемые от них территориальные воды государства-архипе

лага включают районы, ранее считавшиеся открытым мо
рем, это .государство-архипелаг, осуществляя свой ·сувере
нитет над такими районами, уделяет особое внимание ин
тересам и нуждам его соседних rосу~арств в связ~ с раз

работкой живых ресурсов в этих раионах и с- этои целью 
заключает соглашение с любым соседним государством, по 
просьбе последнего, на региональной или на двусторонней 
основе в целях установления норм, предоставляющих пра

во гражданам такого соседнего государства заниматься 

разработкой живых ресурсов в этих ра_йонах и принимать 
участие в такой разработке на равных условиях с его гра
жданами и, если позволяют географические условия, на 
основе взаимности. 

Положение 214 
Формула А 

При усло·вии соблюдения положений статей ... (положе
ния 215-219) суда всех государств пользуются правом 

мирного прохода через архипелажные воды. 

Формула В 

1. в тех случаях, когда до .в.аты ратификации настоящей 
Конвенции участки вод архипелага использова:~ись как 

международного судоходства между однои частью 

~;::и ытоrо моря и другой частью открытого моря или тер
ит~риальным морем другого государства, положения ста

р • настоящей Конвенции применяются к этим путям 
1;:в~~ как и к тем участкам территориального моря го-

сударства-архипелага, которые к ним пр11.1егают) так, как 

если бы они были проливами. Объявление, сделанное в 
соответствии с пунктом ... (положение 203, формула В, 
пункт 1), сопровождается перечнем . таких вод,_ в котором 
указываются все пути, используемые для международного 
судоходства, а также любые фарватеры, действующие в 
таких водах в соответствии со статьями ... настоящей Кон
венции. Такие пути могут изменяться или новые пути мо
гут создаваться лишь в соответствии со статьями ... на
стоящей Конвенции. 

2. В пределах других вод архипелага, помимо тех, о кото
рых говорится выше, в пункте 1, применяют положения 
статей ... (мирный проход). 

Форл1ула С 

Все суда пользуются в равной мере свободой прохода 
в архипелажных проливах и на подходах к ним, _а также 

в архипелажных водах государства-архипелага в тех ме

стах, где обычно проходят кратчаi1ш11е пути, используемые 
для международного судоходства между одной II другой 

частью открытого моря. 

Положение 215 

1. Государство-архипелаг может устанавливать коридоры, 
подходящие .для безопасности и быстрого прохода иност
ранных tудов через его архипелажные воды, и может ог

раничивать проход таких судов или любые виды или 
классы таких судов через эти воды любыми подобными 
коридорами. 

2. Государство-архипелаг может время от времени, после 
надлежащего оповещения, заменять любые коридоры, ус
тановленные им ранее в соответствии с положениями на

стоящей статьи, на друrи,е коридоры. 

3. Государство-архипелаг, которое устанавливает коридоры 
в соответствии с положениями настоящеit статьи. может 
также устанавливать схемы раздельного движения д.,я 

прохождения таких судов по этим коридорам. 

4. При установлении ко·ридоров и схем раздельного дви
жения судов в соответствии с положениями 11астоящеi1 
статьи государство-архипелаг принимает во внимание, в 

частности, следующее: 

а) рекомендации или техническое заключение компетент
ных международных организаций; 

Ь) любые фарватеры, обычно используемые для между
народного судоходства; 

с) особые характеристики конкретных фарватеров; 11 

d) особые характеристики конкретных судов. 

5. Государство-архипелаг четко указывает линии раздела 
всех коридоров, установленных им в соответствии с поло

жениями ... (положения 215-219), и обозначает их на мор
ских картах, которые должны быть надлежащим образом 
опубликованы-. 

Положение 216 

1. Государство-архипелаг может принимать закон.ы 1~ пра
вила совместимые с положениями настоящих статен II с 

учет~м иных применимых норм международного права, 
относящихся к проходу через его архипелажные воды 11.,и 

проходу по коридорам, установленным согласно положе

ниям .. . (положения 215-219); такие законы II правила мо
гут касаться всего или какой-либо части нижеперечис.,ен
ноrо: 

а) безопасности судоходства и регулирования морского 

движения судов; 

Ь) установки, использования II охраны 11ав11rац11онJJЫХ 

средств и оборудования: 

с) сооружения, использования и охраны средств или 
установок для разведки и разработки морских ресурсов 
архипелажных вод, включая ресурсы морского дна и недр; 
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d) защиты подводных или воздушных кабелей и трубо
проводов; 

е) сохранения живых ресурсов моря; 

{) сохранения окружающей среды государства-архипела
га н предотвращения ее загрязнения ; 

g) исследований в морской среде и гидрографических 
съемок; 

h) предотвращения нарушения правил государства-архи
пелага, касающихся рыболовства, включая, в частности, 
прав11ла относительно уборки орудий лова; 

i) предотвращения нарушения таможенных, финансо
вых, иммиграционных, карантинных, санитарных и фитоса-
11итарных правил государства-архипелага; и 

j) сохранения ·М·ира, доброго порядка и безопасности го
сударства -архипелага. 

2. Государство-архипелаг должно надлежащим образом 
опубликовать все законы и прав·ила, принимаемые им в 
соответствии с положениями ... (положения 215-219) . 

Положение 217 

Фор,11ула А 

Иностранные суда, осуществляющие право м·ирного ,про
хода через архи·nелажные воды •или прохода .по коридо

рам, установленным в соответствии с положен-иями.. . (по
ложения 215-219), соблюдают все законы ·и л.ра,вила, 
принятые государством-архипелагом ~ сооwетств·ии с по
.1оже11иями настоящей статЬ'I! . 

Формула В 

Иностранные суда, осуществляющие право свободного 
прохода по водам архипелага ил·и по -морски.м путям, отве

денным в соответствии с положениями ... (положения 215-
219) , соб.1юдают соответствующие законоположения, при
нятые государством-архипелагом на основе положений 
настоящей статьи. 

Положение 218 
Формула А 

Ес.,и какое-либо .иностранное военное судно не соблю
дает заканы и правила государс11Ва- а,рх·иnелага , касающи

еся его прохода через архипелажные воды ил-и прохода 

по •коридорам, установленным согласно положениям ... (по
ложения 215-219), и игнорирует любое обращенное к не
му требов ание об их соблюдении, грсударство-архиnелаг 
может приостановить проход такого ,военного «орабля и 
потребовать, чтобы он покинул архипелажные воды по та
ком у безопасному и кратчайшему маршруту, который мо
жет быть опреде.1ен государством-архипелагом. 

Фор.11ула В 

Все суда, проходящие через проливы и wды госу
да рств-архипелагов, не должны допускать ка.кой-либо уг
розы безопасности этих государств, их терр.иториа.,ьной 
неприкосновенности и политической ·независИl'Мости . Воен-. 
11ые суда, проходящие через такие проливы и воды, не 

должны проводить ,в них учения, стрельбы , использовать 
ка к ие-.1ибо виды оружия, поднимать или п.рин•и,мать на 
борт .1 етате.1ь.ные аппараты , а также проводить гидрогра

фические р аботы и предпринимать ,иные подобные дейст
вия , не связанные с проходом. О любых авариях, непред
виденных остановках, а также дейс11виях, выз·ванных форс
мажорными обстояте.,ьствами, все суда информируют го
сударство-архиnе.1аг. 

Положение 219 
Формула А 

При условии соблю.'1.ения по.1ожений пункта ... (положе-
11ие 218, форму.1а А) государство-архипелаг не может 
приоста навливать мирный проход иностранных судов по 

коридорам, установленным им соr.1асно положен·ия-м ... (nо
. ,ожения 215-219), за иск.,ючением тех с.,учаев, когда это 

является существенно ·важным для ,в.сеобщего сведения, а 
также после замены другим-и коридорами тех, через кото
рые приостановлен мирный проход. 

Формула В 

Государство-архипелаг не вправе прерывать или приос
танавливать 11ранзитный .проход судов через nрол·изы ил-и 
архипелажные ,воды, а также совершать .действ'Ия, меша
ющие проходу судов . 

Положение 220 

Предыдущие положения .не затрагивают установленно
го реж,и.ма в отношении глубоко изреза.нной и извилистой 
береговой. л-инии и вод, ограниченных цепью островов , рас
положенных вдоль ,побережья, -как указано •в статье ... 

ЧАСТЬ XI. ЗАМКНУТЫЕ И ПОЛУЗАМКНУТЫЕ МОРЯ 
(ПУНКТ 17)* 

Положение 221 

Для целей на,стоящих ,статей: 

а) тер-мин «замкнуrое море» относится к окаймленному 
сушей ·небольшому 1Пространсwу вод, которое окружено 
двумя или более rосуда.рс11вами и связано с открытым мо
рем узким IЭЫХОДQМ; 

Ь) термин «полузамкнутое море» О'l'носится к морскому 
бассейну, расположенному ·вдоль окраин ~сновных океа
нических бассейнов ,и замкнутому участками суши двух 
или более государств . 

.По.по.жени~ ~22 

В районах с особым-и характеристиками - таких, как 
полузамкнутые или ,в.нутренние моря, где для прибреж
ных государс11В невозможно у.становить максимальную 

ширину их территориальных ·морей, ширина оговоренных 
морей определяется на основе соглашения, заключаемого 
между прибрежными государства.ми того же ,района. 

Положение 223 

Формула А 

Общие нормы, изложенные в главах. .. (главы, относя
щиеся ·к территориальному морю и экономической зоне) 
настоящей Конвенции, применяются к замкнутым и полу

_ ;~амкнутым морям в соответств-ии с нормами справедливо

сти. 

Государства, граничащие с замкнутыми и пмузамкну
тыми морями, могут проводить между собой консульта
ции в целях определения путей и методов применения, 
кото.рые являются подходящими для их региона, с учетом 

настоящей статьи. 

Формула В 

Общие нормы, изложенные в настоящей Конвенции, при
меняются к замкнутому и полузамкнутому мор~ в соот
ветстви,и с особыми характери,стиками этих морен, а так
же потребностям·и и интересами их прибрежных госу
дарств. 

* По чисто метододогическим соображениям позиция тех 
делегаций, для которых будут и впредь nр~меняться гл;~ 
бальные критерии, не отражен а в настоящеи части к 
тенденция. По тем же соображения~ позиция тех деле~:
ций , д,,я которых район, прилежащии к тер~итор,иал_ьно .п{~ 
морю станет исключительной экономическои зонои и. 
патри'моииальным морем и не будет ,рассматриваться к~к 
открытое море, не отражена в настоящей части как те,1-

денция . 
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Положение 224 

Упра,вление, сохранение, разведка ·и эксплуатац·ия мор
ских жи•вых ресуроов в полузамкнутых морях за предела

ми территориального моря осуществляются при,брежными 
государств_ами в таких районах на основе регионалыных 
соглашении с учетом деятельности заинтересо11а11ных меж
дународных организаций в этих областях. 

Положение 225 

Формула А 

Сохранен·ие и защита морской среды замкнутого или по-
• 1узамкнутого моря и управление его ре:::урса,ми входят в 

обязанность прибрежных ·государств . Для этой цели при
брежные государства, помимо международных норм, мо
гут: 

. а) утверждать региональные нормы и стандарты, на
лрав.1енные на ,,учшее сохранение морской среды от за
грязнения; 

Ь) координировать свою деятеJ1ьность в отношении уц
равления и эксплуатации возобновляемых .ресурсов зам-
1шутоrо и полузамкнутого моря согласно региональным со

г.,ашения,м. 

·Фор},tула В 

Сохранение морской среды и борьба с загрязнением в 
·этих районах входят в совместное ведение прибрежных 
государств. Нормы, правила и стандарты для этой цели 
основываются на стандартах, :10 которым достигнута ме

ждународная договоренность. Должное внимание уделн
-ется работе, осуществляемой в этой связи компетентными 
международными организациями. 

Положение 226 

Научные исс.1едования в замкнутом и полузамкнутом 
море проводятся то.,ько с corJracия соответствующих при

•брежных государств . 

Положение 227 
·Форл~ула А 

1. Торговые суда, а также rос~дарственные суда, пре;t
назначенные для торговых целен, направляющиеся из ка

кого -либо прибрежного государства ·или следующие в та
кое государство, граничащее с полузамкнутым морем, из 

которого доступ к океанскому пространству осуществля

ется исключите.1ьно через про.1ивы, овязывающие две час0 

ти открытого моря и традиционно используемые д.,я· ме
ждународною судоходства, пользуются в этих це.1ях пра

во!\,( свободного транзита. 

2. Однако режим прохода, предусмотренный в настоящей 
·статье .. . (пункты 1-3), действует •В соответствии со с,1е
дующи:11и по.1оже11иями: 

а) осуществляя проход, суда соблюдают ·в.се междуна
родные правила о предотвращении столкновений и соот
·ветственно придерживаются таких схем разделения движе

ния, каки~ могут ,проистекать из настоящей Конвенции ию1 
из рекомендаций ИМКО; 

Ь) суда принимают также все · необходимые меры пре
вентивного характера. чтобы не допускать причинения .1ю
боrо ущерба прибрежным государствам, граничащим с 

про.1ив а м·и; 

с) ущерб, причиненный прибрежному государству в ре
зу.1ыате осуществления судном права прохода в рамках 
режима свободного транзита, дает право этому rосударст

ву требовать .компенсацию; 

d) ни одно государство не имеет права прерывать или 
приостанав.1ивать свободный транзит через проли·вы и,1и 
принимать .1юбые меры, которые могут. помешать такому 

транзиту. 

3. По.1ожения настоящей статьи... (пункты I и 2): 

а) применяются лишь к тем проливам, которые соеди• 
няют две части открытого моря и которые традиционно 

используются для международного судоходства; 

Ь) не применяются к проливам, -которые уже реrу.1иру
ются международными конвенцияr.rи. 

4. Военные корабли и государственные с;да, не предназ
наченные для торговых це,1ей, которые проходят чер~з 
проливы в соответств·ии с условиями, предус-мотренным11 

в пункте 1, пользуются правом мирного прохода. 

5. Режим мирного прохода должен устанавливаться таким 
образом, чтобы обеспечить охрану законных прав и инте
ресов прибрежных государств в отношении, среди прочеrе), 
национальной безопасности и безопасности судоходства . 

Формула В 

1. Положения настоящей статьи применяются .,ишь к пра
.1ивам, которые соединяют две чгсти открытого моря и ко

торые обычно используются для международного судохо.1-
ства . 

2. Суда всех государств пользуются свободой судоходства 
в проливах, соединяющих две части открытого моря, бу:tь 
то открытые или по.1узамкнутые моря . 

Формула С 

(См. часть 111, положение 57, . формула С; по.1ожение 58, 
формула В; положение 59, форму.1а В; положение 60, 
формула В; положение 61; положение 63, формула В; по
.1ожения 65 и 66, формула А). 

Положение 228 

В тех случаях, когда установление 12-ми.1ьноrо терри
ториального моря в полузамкнутом море, представ.1яюще~1 

собой часть открытого моря, приводит к вк.1ючению в 
территориальное .море районов, которые до этого рассмат
ривались как часть открытого моря, в этих водах суще

ствует свобода судоходства , 

ЧАСТЬ XII. ИСКУССТВЕННЫЕ ОСТРОВА 

И УСТАНОВКИ (ПУНКТ 18) * 

Положение 229 

Прибрежное государство имеет право с'ооружать в сво
ем территориальном .море искусственные острова ·и.,и не

подв·ижные установки. 

Положение 230 

Прибрежное государство не доджно такими сооружени
ям-и препятс'I'вовать доступу к портам сосеДf1его государ

ства ,и наносить ущерб морской среде территориа.1ьных 
морей соседних государств . 

Перед тем как приступить к сооружению -искусственных 

островов или установок, упомянутых в предыдущем по.10-

жении, прибрежное государство публикует их п.1аны н 
принимает во внимание замечания, которые могут быть 
ему представлены другими государствами. В случае раз
ног.,асий заинтересованное государство, которое считает, 
что ему нанесен ущерб, может обратиться для обжа.1ова
ния в ИМКО, которая, не обладая полномочиями, чтобы 
запретить сооружение, может предписать изменения и.1и 
приспособления , которые она считает несбходимыми д.1я 
обеспечения законных интересов других государств. 

* Ссылка в части XII на континента.1ьный ше.1ьф не на
носит ущерба позиции тех делегаций, д.1я которых кон
цепция континентального ше.1ьфа входит в 1:онцепцию ис
к.1ючитет,ной экономической зоны. 
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Положение 231 

ФорАtула А 

(Часть IV, положение. 74, формула А) 

ФорАtула В 

Прибрежное государство имеет исключителыюе право 
санкционировать и регулировать на континентальном 

ше.,ьфе сооружение, функционирование и ·использование 
небереrовых установок с целью разведки или раз.работки 
природных ресурсов или с другими экономическими це

.,ями . 

... (Часть IV, положен·ие 74, формула В, •пункты 2- 5) 

Положение 232 

(Часть IV, положение 75) 

Положение 233 

1. Прибрежное государство может на условиях, указан
ных в с.,едующем пункте, разрешать сооружение на свое:\\ 

коити11е11таль110~1 ше.1ьфе искусственных островов или не
подвижных установок, служащих нным целям, нежели 

разведка и разработка ;nриродиых ресурсов. Такие соору
жения подпадают под его юрисдикцию и.1и под юрисдик

цию государства , осуществляющего их воз:ведение; в це

.,ях защиты эти сооружения могут быть окружены зона
ми безопасности, простирающимися не более чем на 
500 метров . Такие. искусственные острова и.1и неподвиж
ные установки не и~1еют своего территориаль,иоrо моря. 

2. Перед те~1 как приступить к сооружению искусствен
ных островов ·и,,и установок, упомянутых в пункте 1, го
сударство публикует их планы и приним ает во внимание 
замечання, представ.,енные ему другими государствами. 

В с.1учае разноr.,асий заинтересованное государство, ко
торое считает, что ему нанесен ущерб, может обратнться 
д.1я обжалования в ... , который предписывает в случае не
обходимости такие изменения и.,и приспособления, какие 
011 считает необходимыми д.,я защиты законных интере
сов других государств . 

Положение 234 

ФорАtула А 

(Часть IV, . наложение 76, формула А) 

ФорАtула В 

(Часть IV, по.,ожеиие 76, формула В) 

Положение 235 

Формула А 

Прибрежное государство санкционирует ,прокладку под

водных кабе.1ей и трубопроводов на континентальном: 
ше.1ьфе без ограничений, за исключением тех, которые мо
гут проистекать из его прав иад этим коитииента.1ьиым 

шельфом . 

Создание третьими государствами или их гражданами 

установок JUQбoro дgyroro типа допускается только с раз

решения прибрежного государства. 

Формула В 

(Часть IV, положение 77, форму.,а В) 

Формула С 

С соблюдением постанов.чений пунктов... (част·ь IV по
ложение 73, формула А) прибрежному государству принад
.,ежит право возводить, содержать и.1и эксплуатировать 

на ко11ти11е11та.1ьном ше,1ьфе установки и иные устройства, 
необходи.мые для разведки и разработки его природных 
ресурсов, а также создавать зоны безопасности вокруг 
этих установок и устройств и принимать n этих зонах ме
ры, необходимые д.,я их охраны. 

Положение 236 

Формула А 

Прибрежное государство разрешает ,и регулирует стро
ительс'l'во и испо.чьзоваиие искусственных островов и раз

личных сооружений на ловерхности моря, .в толще вод, на 

дне патримониа.1ьиоrо моря и в его недрах. 

Формула В 

1. Прибреж·ное r:осударство обладает исключ·ительиым пра
вом разреш ать .и реrу.1ировать в экономической зоне со
оружение, •эк,сплуатацию и И·спvльзоваиие искусственных 
островов и установок в целях разведки или разработки 
природных ресурсов и.1и в других экономических целях и 

.1юбых установок, ·которые могут препятствовать осущест
в.1е11ию прав прибрежного государства в экономической 

.. 39не. 

2. Прибреж,ное государство может там, где это необходи
мо, устанавливать разумные зоны безопасности вокруг та 

· ких небереговых установок, в которых оно может прини
мать надлежащие меры для обеспечения безопасности как 
установок, так и судоходс'l'ва . 

3. По.1ожения статьи ... (положение 231, формула В и по
ложение 234, формула В) р аспростр аняются mutatis mu
tandis на такие искусственные острова и установки. 

Формула С 

С учетом nо.1ожений пунктов ... (положение 237, форму
да В и положение 238) прибрежное государство ,и,меет су
веренное пра,во осуществлять, разреш ать и регу.1ировап, 

внутри экономической зоны строительст.во, эксплуатаци]() 

и использование небереrовых установок и других соору
жений, создаваемых с целью разведки и разработки при
родных ресурсов экономической зоны. 

Положение 237 

Формула А 

Прибрежное государство не возводит и не создает ис
кусственных островов и других установок, включ а я зоиьr 

безопасности .вокруг н·их, если это ,препятствует использо

ванию •всеми государствами. признанных морских коридо

ров и схем разделения движения, необходимых для меж
дународного судоходства . 

Формула В 

Никакие упомянутые в пунктах.. . (положение 236, фор
мула С и шJложение 238) установки и другие сооружения 
или зоны безопасности вокруг них ;11е до.,жны со.здавать

ся в •местах, где они могут служить ломехой для исполь
зования обычных морских путей, имеющих существенное 
значение д.1я международного судоходства, или районов, 
весьма важных д.чя рыбо.1овств а. 

Положение 238 • 

Прибрежное rосударс11во обеспечивает соблюдение со
гласованных международных стан.дартов в отношении ши
рины зон безопасности вокруг небереговых установок и 
других сооружений и судаходства за пределами зон безо
ла•сности, но поблизости от таких небереговых установок 
и других сооружений. 

ЧАСТЬ XIII. РЕЖИМ ОСТРОВОВ (ПУНКТ 19) 

Положение 239 

Формула А 
Под островом понимается естес~веино образованное 

пространство суши, окруженное водои и распо.~ожениое 
над уровнем наибольшего при.1ива . 

Формула В 



Документы Конференции 

1. Остро~ - это. обширный участок естественной суши, ок
руженныи водок, но не покрываемый ею во •время прили
вов. 

2. Островок - эm меньший по площади участок естест.вен
ной суши, окруженный водой, но не ПОI<рываемый ею во 
время приливов. 

3. Скала - это скалистое возвышение е<:тест.венной суши 
окруженное J!Одой, но не покрываемое ею во время прилн: 
вов. 

4. Обсыхающее ,возвышение - это естественное возвыше
ние суши, окруженное водой и не покрываемое ею во вре
мя отливов, но покрываемое ею во •время при.~ивов. 

Формула С 

1. Островок - это естественное ,возвышение суши (или 
просто выступ морского дна) площадью менее одного 
квадратного километра, окруженное •водой, но не покры
ваемое ею ,во время приливов. 

2. Остров, ана.~оrнчный островку,- это естественное воз
вышение суши (или просто выступ морского дна), окру
женное водой и не покрываемое ею во время приливов, 
площадью более одного квадратного километра, но менее ... 
квадратных километров, которое не является или не мо

жет быть обитаемым (постоянно) и на котор·ом нет и не 
может быть своей собственной экономической жизни. 

1. ОСТРОВА, НАХОДЯЩИЕСЯ В КОЛОНИАЛЬНОЙ ЗА
ВИСИМОСТИ ИЛИ ПОД ИНОСТРАННЫМ ГОСПОД
СТВОМ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕМ 

Положение 240 
Фор1,1ула А 

В отношении территории, народ которой еще не достиг 
полной . независимости или какого-либо иного статуса са
моуправления после провозглашения самоопределения под 

эгидой Организации Объединенных Наций, население этой 
территории наделяется правами на ресурсы экон·омической 
зоны, созданной для этой территории, и на ресурсы ее 
континентального шельфа и осущес'I'Вляет эти права для 
своего блага и в соответс'I'вии со своими нуждами и по
требностями. Эти права не могут присваиваться, осущест
в.~яться ИJJH использоваться в интересах метрополии или 

иностранной державы, управляющей данной территорией 
или оккупирующей ее, или каким-либо иным образом на
рушаться. 

Формула В 

1. Никакое государство, которое осуществляет су.веренитет 
или контроль над иностранным островом, не создает эко

номической зоны в ·водах, прилежащих к этому острову. 

2. Жители таких островов имеют. право созда,вать свою 
экономическую зону ·в любое ,время до или после дости
жения независимости или самоуправления. Право на ре
сурсы такой экономической зоны и на ресурсы ее конти
нентального шельфа прина\длежит жителям этого острова 
и осуществ,1яется и.ми для своего блага и в соответствии 
со своими нуждами или потребностями. 

3. В случае, е<:ли жители таких островов не создают эко

номической зоны, орган имеет право осуществлять раз

ведку и разработку таких районов с учетом интересов на

селения. 

Формула С 

Права, признанные или установленные в настоя11:ей Кон
венции в отношении островов и других территории, нахо; 

дящихся под колониальным rосподс1'вом ·или иностраннои 

оккупацией, не могут осуществляться колониальной или 
оккупирующей ·державой до тех пор, пока сущест,вует это 

положение. 

Формула D 
Что касается островов под колониальным ·господством, 

расистским режимом или иностранной оккупацией, то пра-

ва, относящиеся к морскому простр!\НС'ГВУ и к его ресур
сам, прянадлежат жителям этих островов и могут исполь
зоваться тол~,ко для их собственного развития. 

Никакое колониальное, ·иностранное или расистское го
сударство, которое управляет или которое оккупирует эти 
острова, не может осуществлять эти права, извлекать из 
них выгоду или пося.гать на них каким бы то ни было об
разом. 

2. ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ ВОПРОСЫ 

Формула А 
Положение 241 

1. Морское пространство островов определяется на осно
вании справедл·и,вых принципов, прини,мающнх во внима
ние все соответствующие фа,кторы и обстоятельства, в том 
чи,сле: 

а) размеры ос'I'ровов; 

Ь) их население или отсутс1'вие такового; 

с) их близость к основной территории; 

d) расположены ли они на континентальном шельфе 
другой территории; 

е) их геологическую и геоморфологическую структуру н 
конфигурацию. 

2. Насrоящая .статья не затрагивает ни островных 
дарств, ни режима а,рхипелажных государств в их 

делен·ии, данном в настоящей Конвенции. 

Фор1,1ула В 

rосу

опре-

1. При условии соблюдения пункта 4 настоящей статьи 
территориальное море острuва измеряется в соответствии 

с ,положениями Конвенции, прю1еняемыми к другим сухо
путным территориям. 

2. Экономи,:еская зона острова и ее континентальный 
шельф определяются в соответствии с положениями на
стоящей Конвенции, применяемыми к другим сухопутным 
территориям . 

3. Вышеу!)омянутые положения применяются ко всем ост
ровам, включая острова, входящие в состав островного 

государства . 

4. В случае атоллов . ·и.1н островов с окаймляющими рифа
ми исходной линией для измерения ширины территориаль
ного моря служит направлен.ный в сторону моря край ри• 
фа, как показано на официальных картах. 

Формула С 

1. Суверенитет и юрисдикция государства распространяет
ся на морские зоны его ост.ровов, опреде.,енных н раз: 

rра-ниченных в соответствии с положениями настоящеи 

Конвенции, применяемыми к его сухопутной территории. 

2. Суверенитет над островом распространяется на его тер• 
риториальное море, на воздушное пространство над ост

ровом и его . территориальное море, на его морское дно н 

его недра и на континентальный шельф в целях его раз
ведки и разработки ero природных ресурсов. 

3. Остров имеет прилежащую зону и экономическую зону 
на той же основе, что и континентальная территория, в 

соответствии с положениями настоящей Конвенции. 

Формула D 

1. Остров, расположенный в экономической зоне или на 
континентальном шельфе других государств, не имеет сво
ей эк·ономической зоны или своего континента.,ьноrо 
шельфа, если он не составляет, по крайней мере, одной де• 
сятой части суши и численности населения rосу1дарствз, 

которомr он принадлежит. 

2. Острова, не имеющие экономики н расположенные вне 

территориа.,ьноrо моря государства, не имеют своего мqр

скоrо прост_ранства. 
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3. Скалы и •возвышенности, появляющиеся при наиболь
шем отливе, не имеют своего морского пространства. 

Формула Е 

1. Морское пространство островков и аналогичных им ост
ровов, находящихся в территориальном море, на контн
нента.,ьном шельфе и.,и в экономической зоне другого 
государства, определяется путем заключения соглашения 
между заинтересованными государствами или с помощью 
других средст.в мирного разрешения споров, ,применяемых 
в ~1еждународной практике. 

2. Морское пространство таких возвышений суши, находя
щихся в международной зоне морского дна, определяется 
путем заключения соглашения с Международным органом, 
ведающим указанной зоной. 

Положение 242 
Формула А 

1. В принципе государство не может воспользоваться су
ществованием в одной из его морских зон островков или 
а11а.1огичных островов, указанных в статье... (Положение 

239, формула С), для расширения морского пространства, 
которое относится к его берегам. 

2. Там, где такие возвышения суши расположены вдоль 
побережья одного и того же государст11а в непосредствен
ной близости от него, они должны приниматься во внима
ние, в соответствии с положениями настоящей Конвен-

. ции, при опреде.чении исходной линии, от которой отме
ряется ширина территориального моря. 

3. Когда островок или ана.10гичный остров находится в 
территориальном море этого же государства, но очень 

б.1изко к его внешней границе, данное государство может 
в разумных пределах расширить свои территориа.,ьные во

ды и.,и установить дополнительную морскую зону для ох

раны маяков и других находящихся там установок. Уста
нов.,енные таким образом дополнительные зоны никоим 
образом не должны затрагивать морское пространство, от
носящееся к побережью соседнего государства или госу
дарств. 

4. Островки и аналогичные им острова, находящиеся за 
пределами территориального моря, на континентальном 

шельфе или rв экономической зоне данного государства, 
могут иметь вокруг себя и.,и вокруг некоторых своих 
участков зоны безопасности или даже территориальное 
море, пос.кальку это не посягает на морское пространство, 

относящееся к побережью соседнего государства и.,и госу
дарств . 

5. Когда такие выступы морского дна находятся очень 
близко к внешней границе континентального шельфа и.~и 
экономической зоны, ширина их зон безопасности или их 
территориа.~ьных вод должна определяться путем заклю

чения сог.~ашения с соседним государством или государст

-вамн или, в случае необходимости, с органом, ведающим 

международной зоной, с учетом всех соответствующих 
э.1еме11тов географического, rео.,огического и другого 110-
рядка. 

Формула В 

1. Остров,' островок, скала и обсыхающее возвышение счи
таются 11ри.1егающимй, когда они расположены вблизи 110-
бережья государства, которому они принад.,ежат. 

2. Остров, островок, ска.,а и обсыхающее возвышение счи
таются непри.,егающими, когда они не распо,1ожены 

вб.1изи побережья государства, которому они принад.1е

жат. 

3. Соr.,асно статье .. (пункты 1 и 2 и положение 239, фор
му.,а В), исходные линии, применяемые к прилегающим 
островам, островкам, скалам и ,возвышениям, появ.,яющим

ся при отливе, считаются исходными линиями, применяе

мыми к государству, которому они принадлежат, и слу

жат поэтому д:~я измерения морского пространства этого 

государства. 

4. Согласно пунктам ... (пункт 2 и положение 239, форму
ла В, пункт 1) морское пространство неприлеrающих ост
ровов определяется .в зависимости от соответствующих 
факторов, которые .должны учитывать спра.ведли,вые кри
терии. 

5. Эти справедливые критерии могут, в частности, отно
ситься: 

а) к площади этих участков естественной суши; 

Ь) к их географической конфигурации и их геологиче
ской и геоморфологической структуре; 

с) к интересам ·и потребностям проживающего там на
селения; 

d) к условиям жизни, которые препятствуют nоявдению 
оседлого населения; 

е) к тому факту, что эти острова расположены в мор
ском пространстве другого государства или ,вблизи этого 
морского пространства; 

f) к тому факту, что из-за своего расположения вдали 
от побережья они могут влиять на справедливость деди
митации . 

6. Государст.во не может претендовать на юрисдикцию над 
морским пространством в силу суверенитета и контроля, 

которые оно осуществляет над неприлегающим островком, 

скадой или неприлеrающим возвышением, появляющимся 
при отливе, указанным .в пунктах ... (пункr 2 и положение 
239, формула В, пункты 2-4). 

7. Однако согласно пункту 6 вокруг указанных непри.,~
гающих островков, скал или неприлегающих возвышений, 
появляющихся при отливе, могут . устанавливаться зоны 

безопасности разумной ширины. 

8. Положения статей ... (пункты 1-7 и положение 239, 
формула В) не относятся ни к · островным государствам, 
ни к государствам-архипелагам. 

9. Прибрежное государство не может воспользоваться 
концепцией архипелага или архипелажных .вод, хотя оно 
и осуществляет суверенитет или контроль над группой ост
ровов, расположенных -вдо.~ь его побережья . 

Формула С 

(См. часть 1, положение 4, формуда А; положение ;-,, 
формула А; положение 7, формула А, и положение 8). 

Положение 243 
Формула А 
1. Делимитация любого морского или океанского прост
ранства должна в принципе проводиться между собствен
но берегами соседних государств на основе соответствую
щих точек, расположенных на берегах или на применимых 
исходных линиях, с тем чтобы к каждому государству ото
шли зоны, распо.~оженные перед его побережьем. 

2. Острова, которые находятся в морских зонах, подлежа
щих делимитации, прини.маются во внимание в за~;~исимо
сти от их площади, факта на.1ичия или отсут~твия насе.1е
ния на них, их расположения и географическои конфигура
ции, равно как и от других соответствующих факторов. 

3. Обсыхающие при отливе возвышения, островки и по
добные им острова (небо.,ьшие, необитаемые, без эконо
мической деятельности); распо.1оженные за преде.1а)1и 
прибрежных территориа.,ьных вод и представляющие со
бой возвышения континентального ше.1ьфа,- независи~ю 
от того, построены на них маяки или другие сооружения 

11 ,1 и нет,- а также искусственные острова,- независимо от 
их размеров и особенностей,- не учитываются при де.1~1-
митации морских и.1и 01<еанских пространств между сосед
ню1и государствами. 

4. Естественные участки суши, предусмотренные в пунк
те 3 могут иметь вокруг себя или вокруг некоторых своих 
сект~ров морские зоны безопасности или даже территор11· 
альные воды при условии, что это не наносит ущерба 
морским ilространствам, при.,егающим к побережью сосед
него государства . 
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5. Подожения настоящей статьи не применяются к остро
вам иди другим естественным учас'l'кам суши, которые 
входят в состав островного государства иди государства
архипелага . 

Формула В 

1. В районах подузамкнутых морей, имеющих особые гео
графические характеристики, морское nространство остро
вов о-пределяется совместно rосударсl'вами этого района. 

2. Подожения настоящей rдавы применяют~я без ущерба 
статьям настоящей Конвенции, касающимся дели-митации 
морского ·пространства между странами с прилегающими 
или противолежащими побережьями. 

Формула С 

1. Согласно положениям статей ... (подожение 242, форму
ла В, пункты 2, 4 и 5), делимитация морского простран
ства между прилегающими и противолежащими государ

ствами должна осущест.вляться, при наличии островов, не

nрилегающих островков , скал и обсыхающих возвышений 
путем заключения согдашений между ними на основе 
принципов справедливости, при этом срединная линия иди 

равноудаленная линия не должна быть единственным ме
тодом делимитации. 

2. Для этого необходимо учитывать, . в час'l'ности, геологи
ческие и геоморфологические факторы, а также ·все другие 
особые относящиеся к этому обстоятельства. 

Формула D 

1. Ес.~и берега двух государств расположены один против 
другого или примыкают друг к другу, ни то, ли другое 

тосударст.во не имеет права, если только между ними не 

заключено соглашение об ·ином, распространять свое тер
риториальное море за срединную линию, проведенную та

ким образом, что ,каждая ее точка является ра-вноотстоя
щей от ближайших точек исходных линий, континенталь
ных или островных, от которых отмеряется ширина терри

ториальных морей этих двух государств. 

2. Если берега двух или более государств при.~егают друг 
к другу или расположены один против другого, то дели

митация границ континентального шельфа осуществляется 
по соглашению между ними. 

3. При отсутствии такого соглашения ни одно государство 
не имеет права распространять свой суверенитет над кон
"Гинентальным шельфом за срединную линию, проведенную 
таким образом, что каждая ее точка я-вляется равнооJсто
ящей от ближайших точек тех континентальных или ост
ровных исходных линий, от которых отмеряется ширина 

континентального шельфа каждого из этих двух госу
дарств. 

4. Там, где побережья двух или более государств приле
гают или расположены друг против· друга, а расстояние 
между ними менее чем в два раза единообразной шири
пы, предусматриваемой в настоящей Конвенции, делими
тация их экономических зон и районов их морского дна 
определяется соглашением между ними. 

.S. При отсутствии такого соглашения ни одно государст
во не имеет права распространять свои пра·ва на э.коно

мическую зону и район морского дна за срединную ли
пию каждая точ.ка которой является равноотстоящей от 
бли~них точек исходных линий, континентальных или ост
:ров-ных, от :которых ьтмеряется ширина .вышеупомянутых 

районов каждого из двух государств. 

·Формула Е 

Если берега двух государств расположены один против 
другого или примыкают друг к другу, ни то, ни другое 
государство, не имеет права, ес.,и только между .ними не 
заключено соглашение об ином, распространять свое мор
<:кое пространсl'ВО за срединную линию, проведенную та
ким образом, что каждая ее точка я.вляе~ся ра.в,ноотстоя
щей от ближайших точек исходных линии, континенталь
ных иди островных, от которых отмеряется ширина тер· 
риториальных морей этих двух государств. 

Формула F 

Там, где побережья двух или нескольких государств яв
ляются прилегающими и/или противолежащими, делимита
ция соответствующих морских пространств определяется на 

основе соглашения между ними в соответствии с принци

пами справедливости с учетом всех соответствующих фак

торов, включая, среди прочего, геоморфологическую и гео
логическую структуру морского дна данного района и та

кие особые обстоятельства, как общая конфигурация соот
ветствующих берегов и наличие островов, островков или 
скал в данном районе. 

Формула G 

1. Делимитация континентального шельфа или экономиче
ской зоны между прилежащими и/или противолежащими 
государства.ми должна осуществляться путем соглашения 

между ними, по справедливой линии раздела, причем сре
динная или равноотстоящая лини~. не является единстве11-

ным методом делимитации. 

2. С этой целью следует учитывать, среди прочего, особый 
характер некоторых обстоятельств, .в том числе наличие 
островов или островков, находящихся в зоне, подлежащей 
делимитации, или расподоженных таким образом, что они 
могли бы повлиять на делимитацию, которую необходимо 
произвести . 
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ДОБАВЛЕНИЕ 11 

ДОКУМЕНТЫ ВТОРОГО КОМИТЕТА 

{См. перечень документов 
в начале этого тома] 

ДОБАВЛЕНИЕ 111 

УКАЗАТЕЛЬ К КРАТКИМ ОТЧЕТАМ 

О ЗАСЕДАНИ.ЯХ ВТОРОГО КОМИТЕТА 

Заседания, проходившие с 3 июля 
по 28 августа 1974 года 

1-е заседание - 3 июля 1974 года 

Организация работы: 

Заявления Председателя и представителей Болгарии, Се
негала, Сальвадора, Финляндии, Сингапура, Соединен
ных Штатов Америки, Чили, Турции, Франции, Туниса, 
Греции, Испании, {1.ндии, Перу, Колумбии, Израиля, Ба
ливни и Гватема.,ы. 

2-е заседание - 9 июля 1974 года 

Территориальное море: 

Заявления Председателя и представителей Турции, Ин
дии, Индонезии , Гватемалы, Греции, Эквадора, Гайаны, 
Объединенной Республики Камерун, Бангладеш и Изра
иля. 

3-е заседание -11 июля 1974 года 

Организация работы: 

Заявление Председате.1я. 

Территориальное море (продолжение): 

Заявления представителей Федеративной Республики 
Германии Мадагаскара, Гондураса, Германской Демv
кратическ~й Республики, Соединен·ного -Королевства Ве
ликобритании и Северной Ирлан~ии, Испании, Израиля, 
Уругвая, Филиппин, Объединеннои Респубдики ·Камерун. 
Перу, Гайаны, Председателя и представителя . Ка11ады. 

4-е заседание -16 июля 1974 года 
Территориальное море (продолжение): 
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Заявления представителя Сальвадорз, Председателя и 
представителей Турции, Кубы, Союза Советских Социа
листических Республик, Финляндии, Пакистана , Верхней 
Вольты, Гватемалы, Нидерландов, Тонrа и Эквадора. 

[Заявления представителей Гондураса и Сальвадора, 
сделанные в осуществление своего пра.ва на ответ] . 

5-е заседание -17 июля 1974 года 

Территориальное море (продолжение) : 

Зая_влення представителей Бразилии, Бангладеш, Корей
скои Республики, Колумбии, Перу, Кипра, Уругвая, Гре
ции, Я•майки, Филиппин, Сальвадора, Албании и Пред
_седателя . 

[Заявления, сделанные представителями Союза Совет
ских Социалистических Республик и Албании ,в осуще
ствление своего права на ответ]. 

Организация работы: 

Заявления представителя Туниса и Председателя. 

6-е заседание -17 июля 1974 года 

Организация работы (продолжение) 

Заявления Председателя и представителей Исландии, 

Пакистана и Греции. 

Территориальное море (продолжение) 

Заявления предстаьителей Индонезии, Италии, Турции. 
Объединенной Республики Камерун, Иран а , Польши, 
Гвинеи, Украинской Советской Социалистической Рес
публики, Парагвая, Венесуэлы и Ирака . 

7-е заседание - 17 июля 1974 года 

Территориальное море (окончание): 

Заявления представителей Тринидада и Тобаго, Перу, 
Республики Вьетнам, Бутана, Чили, Сомали, IТредёеда
теля, представнте.1ей Японии, Международ:ной палаты 
судоходства ; Сальвадора, Парагвая , Боливии, Гайаны, 
Уругвая и Туниса . 

8-е заседание - 18 июля 197 4 года 

Организация работы: 

Заявление Предс-едате:пя . 

9-е заседание - 19 июля 1974 zo(!a 

Организация работы : 

Заявление Председателя. 

Прилежащая зона: 

Заявления представителей Мексики, Об1,единенной Рес
,публнкн Камерун, Того, Индии, Индонезииr Израиля,. 
Египта, Кении, Ирака, Алжира, Гайаны, Председателя, 
представителей Пакистана, Сальвадора , Бахрейна , Перу, 
Кувейта, Ливана, Нигерии, Испании, Португалии и Со
юза Советских Социалистических Республик 

10-е заседание - 19 июля 1974 года 

Проливы, используемые для международного судоходства: 
Заявление Председателя. 

-11-е заседание - 22 июля 197 4 года 

Проливы, используемые для междунаоодноrо судоходства 

(продолжение): 

Заявления представителя Испа-ннн , Председателя и 
представителей Ирана, Дании, Финляндии, Соединенно• 
го Королевст.ва Великобритании и Северной Ирландии и 
Шри Ланки. 

12-е заседание-22 июля 1974 года 

Проливы, -используемые для международного судоходства 
(продолжение): 

Заявления представнте.,ей Союза Советских Социали
стических Республик, Германской Демократической Рес
луб.,ики, КУ.~Ы, Монголии, Соединенных Штатов Амерн-

кн, Швеции, Объединенной Республики Танзании, Чехо
словакии и Италии. 

13-е заседание -23 июля 1974 года 

Проливы, используемые для международного судоходст-ва 
(продолжение) : 

Зая-вления представителей Канады, Египта, Польши, Пе
ру, Марокко, Венгрии, Турции, Исландии, Китая, йеме
ч':;лJ.аны, Соединенных Штатов Америки, Аргентины и 

14-е заседание -23 июля 1974 года 

Проли"вы, используемые для м (продолжение): еждународноrо судоходст.ва 

Заявления представителей Омана, Сингапура, Испании 
Фиджи, J:Iзраиля, А,,жира, Чили, Председателя, пред
ста-вителеи Нигерии, Албании, Кувейта Болгарии Ира-
1<а, Украинской Советской Социалисти~еской Рео~убли
ки, Либерии, Индии, Парагвая и Перу. 

[~а-явления представителей Китая и Украинской Совет
скои Социалистической Республики, сделанные в осуще
ствление своего права на ответ] . 

15-е заседание - 25 июля 1974 года 

Проливы, используемые для междунарою:оrо судоходства
(окончание): 

Заявления nред<:тавнтеля Демократического Йемена и 
Председателя. 

16-е заседание-26 июля 1974 года 

Континентальный шельф: 

Заявления представителей Австрии, Никарагуа, Бангла
деш, Израиля, Гондураса, Ливийской Арабской Респуб
лики, Парагвая, Перу и Португалии . 

17-е заседание - 26 июля 1974 года 

Континентальный шельф (продdлжение): 
Заявления представителей Заира, Финляндии, Австра
лии, Японии, Республики Кореи, Испании и Ливана. 

18-е заседание-29 июля 1974 года 

Континентальный шельф (продолжение) 

Заявления по порядку ведения заседания представите
лей Исландии и Непала и Председателя. 

Заявления представителей Сальвадора, Аргентины, Син
гапура, Уганды, • Непала, Венесуэлы, Греции, Уругвая, 
Пакистана, Египта, Тринидада и Тобаго и Бир·мы. 

19-е заседание -30 июля 1974 года 

-К,онтинентальный шельф (продолжение) : 

Заявления представителей Румынии и Гайаны, Предсе
дателя и представителей Кении, Объединенной Респуб
лики Камерун , Израиля, Швейцарии, Эквадора, Турции, 
Ирака, Исландии и Таиланда. 

20- е заседание - 30 июля 1974 года 

Континентальный шельф (продолжение): 

Заявления представителей Гамбии, Союза Советских Со
циалистических Республик, Кении, Дании, Корейской 
Народно-Демокраmческой Республики, Республики 
Вьетнам, Туниса, Маврикия, · кипра, Норвегии, Лесото, 
Кубы, Федеративной Республики Германии, Ганы, Ир
ландии, Чили , Мексики, Мали, Италии, Ямайки, Пана
мы, Мальты и Индонезии. 

[Заявления представителей Республики Кореи и Корей
ской Н;~родно-Демократической Республики в осуществ
ление своего права на ответ]. 

21-е заседание-31 июля 1974 года 

Исключительная экономическая зона за пределами терри
ториального моря : 

Заявления представителя Новой Зеландии. 
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22-е заседание - 31 июля 1974 года 

Континентальный шельф (окончание) : 

Заявление представителя Бахрейна . 

Исключительная экономическая зона за пределами терри
ториального моря (продолжение) 

Заявления представителей Гондураса, Нигерии, Порту
галии , Мексики, Германской Демократической Республи
ки, Югославии, Верхней Вольты, Мадагаскара, Параг
вая, _Заира, Конго, Кипра, Барбадоса, Председателя 
представителей Дагомеи, Мавритании, Израиля, Трини
дада и Тобаго, Лаоса, Швейцарии, Ирландии, Швеции 
и Финляндии . 

23-е заседание -1 августа 1974 года 

Исключительная экономическая зона за пределами терри
ториального моря (продолжение): 

Заявления представителей Бангладеш, Объединенной 
Республики Танзании, Кении , Либерии, Франции и 
Шри Ланки . 

24-е заседание-/ августа 1974 года 

Исключительная экономическая зона за пределами терри
ториального моря (продолжение) : 

Заявления представителей Китая, Сальвадора, Того, Га
ны, Греции, Исландии, Заnадноrо Самоа, Тонrи, Со
единенных Штатов Америки, Бурунди, Индии, Феде
ративной Республики Гер мании, Кубы, Таиланда, Пе
ру и Румынии. 

25-е заседание - 5 августа 1974 года 

Исключительная экономическая зона за пределами тер
риториального моря (продолжение) : 

Заявления представителей Пакистана, Италии, Респуб
лики Кореи , Аргентины, Берега Слоновой Кости, Уган
ды, Малайзии, Боливии, Сенегала, Соединенного Коро
левства Великобритании .и Северной Ирландии, Украин
ской Сове_тской Социалистической Республики и Бутана. 

26-е заседание - 5 августа 1974 года 

Исключительная экономическая зона за пределами терри
ториального моря (продолжение): 

Заявления Польши, Бразилии, Чили, Туниса, Египта, 
Австралии, Белорусской- Сuветсиой· Социалистнческой 
Республики, Непала, Бельгии, Албании, Индонезии, Гай
аны, Уругвая, Демократического Йемена и Сомали. 

[-Заявления представителей Союза Сов~тских Социали
стических Республик, Албании и Китая в осуществление 
своего права на ответ]. 

27-е заседание -5 августа 1974 года 

Исключительная эконо.мическая зона за пределами терри
ториального моря (продолжение): 

Заявления представителей Сингапура, Южной Африки.
Кхмерской Республики, Панамы, Турции, Ли-вийской 
Арабской Респу,блики, Эквадора , Гаити, Корейской На
родно-Демократической Республики, Афганистана, Испа
нии· и Гватемалы. 

28-е заседание - 6 августа 1974 года 

Исключительная экономическая зона за пределами терри

ториального моря (продолжение): . 

Заявления представителей Японии, Нидерландов, Ямай
ки, .Гвинеи, Болгарии, Дании, Венесуэлы, Союза Совет
ских Социалистических Республик, Ливана , Алжира и 
Австрии. 

29-е заседание - 6 августа 1974 года 

Исключительная экономическая зона за пределами терри

ториального моря (окончание) 

Зая•вления представителей Бирмы, Канады, Колу.мбии, 
Ирака, Мали и Председателя, 

30-е заседание - 7 августа 1974 года 

Преи_мущественные права и другие формы неиск.1ючитель
t1ои юрисдикции прибрежных государств над ресурсами 
за пределами территориального моря: 

Заявления представителей Южной Африки, Франции, 
Председателя и представителей Заира , Дании, Китая, 
Ис_ландии, Союза Советских Социалистических Респуб
лик и Перу. 

[Заявление ,представителя Китая в осуществление своего 
права на ответ] . 

31-е заседание - 7 августа 1974 года 

Преи_мущественные права и другие формы неисключитель
нои юрисдикции прибрежных государств над ресурсами 
за пределами территориального моря (окончание): 

Заявления представителей Канады , Туниса , Нигерии, 
Норвегии, Ганы, Финляндии, Конго, Италии и Предсе
дателя. 

Прилежащая зона (окончание): 

Заявления представителей Германской Демократической 
Республики, Гондураса , Бахрейна и Индии. 

Открытое i.юре : 

Заявления представителей Сальвадора, Объединенной 
Республики Танзании, Новой Зеландии, Гайаны, Предсе
дателя . и представителей _Соединенного Королевства Ве
ликобритании и Севернои Ирландии, Сенегала, Союза 
Советских Социалистических Республик и Перу. 

[Заявления предста-вителей Объединенной Республики 
Танзании и Японии в осуществление своего права на 
ответ] . 

32-е заседание - В августа 1974 года 
Страны, не имеющие выхода к морю : 

Права и интересы государств, не имеющих выхода к от
крытому морю за пределами шельфа,- и государств, -име
ющих узкий шельф или .короткую береговую линию. 

Заявления представителей Непала, Чехословакии, Верх
ней Вольты, Швеции, Ганы, · Уганды, Австрии, Монго
лии, Сенегала, Кубы, Швейцарии, Венгрии , Ирана, Бе
лорусской Советской Социалистической Республики и 
Сингапура. 

33-е заседание-В августа 1974 года 

Страны, не имеющие выхода к морю (продолжение): 

Заявления представителей Нигерии, Ботсваны, Бодивии, 
Парагвая, Лосото, Индии, Панамы, Афганистана, Гер
манской Демократической Республики, Венесуэлы, Ира
ка, Индонезии, 'Пакистана, Перу, Турции и Чили. 

[Заявления представителей Уруrеая и Боливии в осуще
ствление права на ответ]. 

34-е зш:едание-9 августа 1974 года 

Страны, не имеющие выхода к морю (окончание) : 

Заявления представителей Ямайки, Союза Советских Со
циалистических Республик, Кении, Туниса, Алжира, Ма
ли, Таиланда, Израиля, Албании, Уругвая, Румынии, 
Эквадора и Замбии . 

35-е заседа1Ше..:.... 9 августа !97_4 года 

Права - и интересы государ<;тв, не имеющих выхода к от
крытому морю за пределами шельфа, и госу.царст.в, име
ющих узкий шельф -или короткую береговую линию 
(окончание): 

За'i!вления представителей Ямай,ки, Барбадоса, Бельгии, 
Либерии и Сингапура. 

36-е заседание-12 августа 1974 года 

Архипелаги: 

Заявления представителей Индонезии, Австралии, Япо
-нии, Соединенного Королевства Великобритании и Се
·верной Ирландии, Болгарии, Нидерландов, Фиджи, Ин-
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дни, Франции, Гондураса, Филиппин, Таиланда и Багам
ских островов. 

37-е заседание -12 августа 1974 года 

Архипелаги (окончание): 

Заявления представителей Португалии, Бирмы, Союза 
Советских Соци11лнстическнх Республик, Эквадора, Пе
ру, Египта, Сингапура, Кубы, Йемена, Маврикия, Испа
нии, Пакистана, Малайзии, Чили, Канады, Алжира, Тур
ции, Туниса, Нигерии, Лаоса и Аргентины. 

38-е заседание -13 августа 1974 года 

Замкнутые и .полузамкнутые моря: 

Заявления представителей Ирана, Израиля, Дании, 
Швеции, Таиланда, Франции, Ирака, Германской Демо
кратической Республики, Турции, Союза Советских Со
циалистических Республик, Греции, Алжира и Демокра-
тического Йемена. . 

Заявления представителей Ирана и Ирака в осуществ
,,ение права на ответ. 

Искусственные острова и установки: 

Заявление представителя Бельгии. 

Режим островов: 

Заявление представителя Новой Зеландии. 

39-е заседание - 14 августа 1974 года 

Режим островов (продолжение): 

Заявления представителей Дании, Кубы, Колумбии, За
падного Самоа, Румынии, Тонги, Тринидада и Тобаго, 
Фиджи, Никарагуа, Канады, Турции, .'\ргентины, С'Инга
цура и Греции. 

40-е заседание - 14 августа 1974 года 

Режим островов (окончание): 

Заявления представителей Венесуэлы, Уругвая, Фран
ции, Эквадора, Ямайки, Кипра, Гватемалы, Туниса, Бе
рега Слоновой Кости, Маврикия, Соединенного Королев
ства Великобритании и Северной Ирландии, Алжира, 
Мексики, Мадагаскара, Италии, Испании и Председа
теля. 

Радио- и телевизионные передачи нз открытого моря: 

Заявления представителя Соединенного Королевства Ве
ликобритании и Северной Ирландии и Председателя. 

41-е заседание - 16 августа 1974 года 

Внесение проектов предложений: 

Заявления Председателя и представителей Польши, 
Австралии, Соединенных Штатов Америки и Турции. 

42-е заседание - 19 августа 1974 года 

Внесение проектов предложений (продолжение): 

Заявления представителей Франции, 
незин, Новой Зеландии и Перу. 

43-е заседание -23 августа 1974 года 

Организация работы: 

Заявление Председателя 

Малайзии, Индо-

Внесение проектов предложений (продолжение): 

Заявления представителей Саль'Вадора, Франции, Боли
вии, Лесото, Индонезии, Ирака, Ирана и Фиджи. 

44-е заседание - 27 августа 1974 года 

_ Внесе~не проектов предложений (окончание): 
Заявления представителей Ирана, Председателя и пре;1.
ставителей Объединенной Республики Танзании, Египта, 
Соединенных Штатов Америки, Гамбии и Канады. 

45-е заседание -28 августа 1974 года 

Рассмотрение последних проектов предложений: 

Заявления Председателя и представителей Индонезии, 
Италии, Эквадора, _ Филиппин, Турции, Исландии, Перу, 
Румынии и Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии. 

[Заявление· Афганистана по порядку ведения заседания]. 
46-е заседание-28 августа 1974 года 

Документация: 

Заявление Председателя 

Заявление о ра6оте Комитета: 

Заявления Докладчика и представителей Объединенной 
Республики Танзании, Чили, Боливии, Федеративно~ 
Республики Германии, Председателя, представителен 
Мексики, Сальвадора, Таиланда, Франции, Египта, Че
хословакии, Сенегала, Йемена, Израиля, Соединенных 
Штатов Америки, Югославии, Гвинеи, Эк,вадора, Чили, 
Сенегала, Перу, Кении н Ирака. 

Завершение работы Комитета: 

Заявление Председателя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ III 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕТЬЕГО 

КОМИТЕТА 

подготовлено Докладчиком Комитета 

Примечание: 

1. Нижеследующее заявление содержит !(раткий отчет о 
деятельности Третьего комитета и не представляет собой 
доклад в формальном или традиционном смысле этого сло
ва . Цель состоит в том, чтобы подготовить информацион
но-справочный документ, который позволит делегациям и 
Комитету в целом продолжить без задержек рассмотре
ние переданных в Ко.митет вопросов на следующей сессии 
Конференции. 

_ 1. УЧРЕЖДЕНИЕ КОМИТЕТА 

2. Третий комитет был одним нз трех главных комитетов, 
учрежденных на первой сессии Конференции в Нью-Йорке 
в период с 3 .по 15 декабря 1973 года для рассмотрения 
вопросов, относящихся к компетенции трех под~омитетов 
Комитета по мирному использованию дна морен и океа
нов за пределами действия национальной юрисдикции. 

3. Были избраны следующие должностные лица Комитета: 

Председатель г-н А. .Янков Болгария 

Замест1:1телн г-н А . Я. Яковидес Кипр 
Председателя 

Докладчик 

г-н А. Эскальон Вилья 

г-н В . У. Лампе 
г-н Герхард Бройер 

г-н А. М. А. Хассан 

Колумбия 

} 

Федеративная 
Республика 
Германии 

Судан 

II. МАНДАТ ·комИТЕТА 

4 На основании решения Конференции от 2 июля 1974 го
д.а принятого по рекомендации Генерального комитета, 
Тр~тьему комитету была поручена задача рассмотреть 
следующие пункты повестки дня: 

Пункт 12. Сохранение морской среды 
12.1 Источники загрязнения и других опасных яв

лений и меры борьбы с ними 
ческоrо ба.ТJанса 12.2 Меры по сохранению экологи 

морской среды 
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12.3 Обязате~ьства и _ответственность за ущерб, на• 
несенныи морскои среде и прибрежному госу-
дарству • 

12.4 Права и обязанности прибрежных государств 
12.5 Международное сотрудничество 

Пункт 13. Научные исследования 

13.1 Хара,ктер, особенности и цели науч·ных иссле
дований океанов 

13.2 Доступ к научной информации 

13.3 Междуна,родное сотрудничество 
Пункт 14. Развитие и передача технологии 

14.1 Расширение технических ,возможностей разви
вающихся стран 

14.1.1 Обмен научными знаниями и технологией меж
ду развитыми и развивающимися странами 

14.1.2 Подготовка специалистов из развивающихся 
стран 

14.1.3 Передача технологии развивающимся странам 

5. Участники Конференции согласились также в том, что
бы в отношении комитетов Конференции соблюдалась сле
дующая договоренность, достигнутая в Комитете по мор
екому дну 27 августа 1971 года: 

«Хотя каждый подкомитет будет ,вправе обсуждать и 
реrист,рировать свои заключения по вопросу о границах 

в той мере, в' какой этот вопрос относится к темам, пе
реданным ему на рассмотрение, основной Комитет не 

примет решения ·по окончательной рекомендации о гра
ницах до получения рекомендаций Подкомитета II о 
точном определении района, которые явятся основными 
предложениями для рассмотрения Главным комитетом~. 

III. ДОК.У МЕНТ АЦИ,Я 

'6. Пунктом 6 резолюции 3067 (XXVIII) Генеральная Ас
<:амблея препроводила Конференции доклады Комитета по 
морскому дну и -все другие относящиеся к данному воп

росу документы Генеральной Ассам-блеи и Комитета. Та
ким образом, в распоряжении Третьего комитета была вся 
документация Подкомитета 111 Комитета по морскому дну, 
включая, в частности, записки с приложениями от предсе

дателей двух· рабочих групп Подкомитета 111. Тексты этих 
записок и приложений воспроизводятся в докладе Коми
тета по морскому дну. Перечень всех официальных пред
.ложений, представленных на сегодняшний день в Комитет, 
содержатся в перечне документов в начале этого тома . 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

7. Во время второй сессии Конференции Третий комитет 
осуществлял работу в рамках официальных и неофициаль
ных заседа"Ний . Он провел 17 официальных заседаний и 
21 неофициальное заседание. 

.8. На своем втором официальном заседании, состоявшемся 
11 июля 1974 года, Комитет принял предложооие Предсе
дателя относительно того, что он должен начать работу с 
краткой общей дискуссии, так чтобы делегации могли сде
.1ать заявления по всем трем пунктам, переданным Треть
ему комитету. По завершении такой общей дискуссии Ко
l'!fИТет проведет •неофициальные заседания, -на которых бу
дут рассмотрены поочередно на еж~дневной основе 
пункт 12 на одном заседа"Нии и пункты IЗ и 14 на следу
ющем заседании. Члены Комитета договорились о том, что 
на неофициальных заседаниях по пункту 12 Председате

.. 1ем в Комитете будет r-н Хосе Луне Вальярта (Мексика). 
23 июля 1974 года члены Комитета доrовор~лись о . то~, 
что при проведении неофициальных заседании для рас
смот ения пунктов 13 и 14 Председателем в Комитеrе 
дол»fен быть г-н Корнель Меттерних (Федеративная Рес
публика Германии). 

9. В ходе общей дискуссии 43 делегации выступили с за
явлениями по пункту 12 и 42 делегации - по пунктам 13 
и 14. Представители нескольких специал11зированных уч
реждений Организации Объединенных Наций и других ме
ждународных организаций, в том числе Организация Объ
единен·ных Наций по вопросам образования, науки и куль
туры, Программа Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде, Межправительственная морская кон
сультативная организация и Межправительственная океа
нографическая комиссия, сделали заявления 110 вопросам, 
касающимся мандата Комитета. 

V. РАБОТА ТРЕТЬЕГО l(ОМИТЕТА 
НА ЕГО НЕОФИЦИАЛЬНЫХ ЗАСЕДАНИ,ЯХ 

10. Оба председателя неофициальных заседаний Комитета 
по пункту 12 и пунктам 13 и 14 представляли Комитету 
регулярные rокенедельные доклады о ходе работы. В этих 

докладах содержалась личная оценка председателей, кото

рая не -иавязывалась никаким делегациям. Неофициальные 
заседания проводились также · как заседания групп по раз
работке проектов и их согласованию. В конце сессии Кон.
ференции в Каракасе оба ,председателя препроводю1и 
Председателю Комитета записки, характеризующие рабо
ту, которая была проделана в ходе неофициальных засе
даний . Тексты этих записок содержатся соответственно в 
документах A/CONF.62/C.3/L.14 и L.16. Председатели пред
ставили также тексты проектов статей (как согласованные 
тексты, так и тексты с альтернативными вариантами •В ря

де случаев), подготовленные на неофициальных заседани
ях Комитета. Эти тексты содержатся в документе А/ 
CONF.62/C.3/L.15 (пункт 12) и в документе A/CONF.62/ 
C.3/L.17 (пун)(ТЫ 13 и 14). 

VI. БУДУЩАЯ РАБОТА 

11. На настоящей. сессии Конференции Третий комитет 
добился прогресса в осуществлении мандата, возложенно
го на него Конференцией. Поэтому он рекомендует обес
печить для него возможность продолжить эту работу на 
будущей сессии или сессиях с целью завершения разработ
ки проектов статей, касающихся сохранения морской сре
ды, научных исследований и развития и передачи техно
логии. 

ДОБАВЛЕНИЕ / 

ДОКУМЕНТЫ ТРЕТЬЕГО КОМИТЕТА 

{См. перечень документов 
в начале этого тома.] 

ДОБАВЛЕНИЕ /1 

УКАЗАТЕЛЬ К КРАТКИМ ОТЧЕТАМ 
О ЗАСЕДАНИЯХ ТРЕТЬЕГО КОМИТЕТА 

Заседания, проходившие с 4 июля 
по 27 августа 1974 rода 

1:е заседание - 4 июля 1974 года 

Организация работы: 

Заявления представителя Колумбии, Председателя, пред
ставителей Сальвадора, Сенегала, Финляндии, Шри 
Ланки, Канады, Соединенных Штатов Америки и Румы
нии. 

2-е заседание - 11 июля 1974 года 

Организация работы: 

Заявлен~я Председателя, представителей Сенегала, Чили, 
Венесуэлы, Белорусской Советской Социалистической 
Республики, Финляндии, Греции, Кении, Испании, Со
(!диненных Штатов Америки, Судана, Пакистана, Шри 
Ланки, Франции, Алжира, Союза Советских Социали-
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стнческих Республик, Канады, Бразилии, Ирландии и 
Индии. 

3-е заседание - 15 июля 1974 года 

Сохранение морской среды : 

Заявления Председателя, представителей Германской Де
мократической Республики, Дании, Ирака, Австралии, 
Бирмы, Бангладеш и Мадагаскара. • 

4-е заседание - lб июля 1974 года 

Сохранение морской среды (продолжение): 

Заявления представителей Либерии, Египта , Канады, Фин
ляндии, Союза Советских Социалистических Республик, 
Объединенной Республики Танзании, Нигерии, Трини
дада и Тобаго и Соединенного Королевства Великобри
тании и Северной Ирландии . 

5-е заседание -17 июля 1974 года 

Сохранение морской среды (продолжение) : 

Заявления Помощника Генерального дн.ректора Организа
ции Объединенных Наций по вопросам образования, на
уки и культуры , представителей Швеции, Пакистана, 
Судана, Италии , Японии, Н()вой Зеландии, Греции, Пор
тугалии и Федеративной Республики Германии. 

6-е заседание -17 июля 1974 года 

Сохранение морской среды (продолжение): 

Заяв.,ения представителей Китая, Ирана, Австрии, Эква
дора , Франции, 4или, Румынии, Бразилии, Барбадоса, 
Кубы, Испании, Ливийской Арабской Республики, Ин
дии, Председателя, представителей Туниса, Соединенных 
Штатов Америки и Дании. 

7-е заседание -18 июля 1974 года 

Научные исследов11ния: 

Развитие и передача технологии: 

Заявления представителей Мадагаскара, Германской Де
мократической Республики, Шри Ланки, Председателя, 
nредставителей Судана, Бразилии, Бирмы, Колумбии, 
Франции, Объединенной Республики Камерун, Дании и 
Гайаны. 

8-е заседание -19 июля ·- 1974 года 

Научные исследования (продолжение) : 

Развитие и передача технологии (продолжение): 

Заяв.,ения предста.вите.,ей Панамы, Соединенных Штатов 
Америки, Мексики, Израиля, Ирландии, Венесуэлы, Ки
тая, Швеции, Федеративной Республики Германии, Пе
ру, Португалии и Объединенной Республики Танзании. 

9-е заседание - 19 июдЯ 1974 года 

Научные исследования (продолжение): 

Развитие и передача технологии (продолжение): 

Заяв.,ения представителей Ирана, Кубы, Испании, Ниrе
рии, Австрии, Югославии, Союза Советских Социалисти
ческих Республик, Кении, Ирана, • Финляндии, Канады, 
Албании, Гвинеи , Индии, Ливийской Арабской Респуб
лики , Конго, Япо!Иlи, Сенегала, Председателя и пред
ставителя Бразилии . 

10-е заседание -26 июля 1974 года 

Доклады _ Председатедя неофициа.1ьных заседаний: 

Заявления Председате.1я, председателей неофиц~альных 
заседаний по пунктам 12, 13 и 14, представите.1еи Испа
нии, Франции, Чили, Венесуэлы, Союза Советских Соци
алистических Республик и секретаря Комитета. 

Сохранение морской среды (продолжение) : 

Зая·вления представителей Кении, Греции, Японии, Трини
дада и Тобаго и Судана. 

11-е заседание-5 августа 1974 года 

Доклады председателей неофициальных заседаний : 

Заявления Председателя и председателей неофициальных 
заседаний по пунктам 12, 13 и 14. 

Сохранение морской среды (продолжение) : 

Заявления Секретаря Комитета и представителей Индии, 
Ирана, Новой Зеландии, Гайаны, Ганы, Канады, Перу, 
Бангладеш, Дании, Арrентины, Кении, Греции, Филип
пин и Ирландии. 

12-е заседание - 5 августа 1974 года 

Научные исследования (продолжение): 

Заявления представителей Юrос.1авии, Председателя, 
представителя Федеративной Республики Германии и 
Секретаря Комитета. 

Сохранение морской среды (продолжение): 

Заявдения представителей Израиля, Нигерии, Индии, 
Я:маji·ки, Южной Африки, Мальты и Федеративной Рес
публики Германии. 

13-е заседание -9 августа 1974 года 

Доклады председателей неофициальных заседаний: 

Заявления председателей неофициальных заседаний по 
•пунктам 12, 13 и 14. 

Научные ,исследования (продолжение): 

Заявления представителей Тринидада и' Тобаго, Испании, 
Индии, Египта, Бразилии, Пакистана, Белорусской Со
ветской Социалистической Республики, Кении, Франции, 
Югославии, Аргентины, Южной Африки, Марокко, 
Барбадоса, Председателя, представителей Нидерландов, 
Либерии, Греции и Федеративной Республики Германии. 

14-е заседание-9 августа 1974 года 

Сохранение морской среды (продолжение) : 

Заявления представителя Японии, Наблюдателя Програм
мы Орrанизации Объединенных Наций по вопросам ок-_ 
ружающей среды, представителей Соединенных Штатов. 
Америки, Кении, Индии, Пакистана, Председателя, пред
ставителей Барбадоса, Федеративной Республики Гер
мании и Соединенноrо Корол1;вства Великобритании н 
Северной Ирландии . 

Организация работы : 

Заявления Председателя и Секретар,1 Комитета . 

15-е заседание -16 августа 1974 года 

Доклады председателей неофициальных заседаний: 

Заявления председателей неофициальных з .. ..:еданий по 
пункту 12 и по пунктам 13 и 14. 

Сохранение морской среды (продолжение) : 

Заявления представителей Италии, Чили, Председателя , 
представителей Межправительственной морской консуль
тативной организации, Исландии, Соединенного Коро• 
левства Великобритании и Северной :Ирландии, Федера
ти-вной Республики Германии, Индии, Союза Советски~ 
Ссщиалистических Респу.блик, Испании и Германскон 
Демократической Республ11ки . 

Организация работы: 

Заявления Председателя, Дою1адчика и представителей 
Колумбии, Мексики , Индии, Югославии, Китая, Вене
суэлы и Испании. 

lб-е заседание - 23 августа 1974 года 
Организация работы: 

Заявления представителя Израиля, Председателя, пред
ставителей Гайаны и Италии. 

Развитие и передача технологии (окончание) : 

Заявления представителей Шри Ланки, Председате~=• 
представителей Нигерии, Пакистана, Новои Зеланд ая' 
Индии, Австралии, Сенегала, Мальты, Кении, Кит , 
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Болrа_рии, Филиппин, Ирландии, Греции 
Украинской Советской Социалистической 

Научные исследования (продолжение): 

Франции и 
Республики. 

телей Мадагаскара, Аргентины, Пакистана, Сингапура, 
Ливийской Арабской Республики, Лесото, Сьерра Леоне 
и Либерии. 

Заявления предст~.вителей Колумбии, Индии, Кении, Пред
седателя, представителей Китая, Союза Советских Соци
алистических Республик,· Сомали, • Эквадора, Гайаны, 
Норвегии, Межправительственной океанографической ко
миссии, ЮНЕСКО, Испании, Франции, Украинской Со
ветской Социалистической Республики, Пакистана и 
Мексики. 

17-е· заседание - 27 августа 1974 года 

Сохранение морской среды (окончание): 

Заявления представителей J:Iорвеrии, Франции и Чили. 

Научные исследования (окончание): 

Заявления представителей Нидерландов, А,встрии, Индии, 
Колумбии, Кении, Югославии, Председателя, представи-

Заявления председателей неофициальных заседаний: 

Заявления председателей неофициальных заседаний 110 
пункту 12 и flO пунктам 13 и 14, представителей Шве
ции, Председателя, представителей Индии, Межnрави
тельственной морской консультативной организации, Со
юза Советских Социалистических Республик, Соединен
ного Королевст,ва Великобритании и Северной Ирлан
дии, Лесото, Программы Организации Объединенных 
Наций по вопросам окружающей среды. 

Рассмотрение проекта заявления о деятельности Комитета: 

Заявления Докладчика, Председателя, представителей А.r~
жира, Лесото и Судана. 

Заключительное слово Председателя. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/L.9 

Египет, Колумбия, Сальвадор, Сенегал, Таиланд, 
Франция и Чехословакия: проект резолюции 179 

[Подлинный текст на испанском языке] 
{28 августа 1974 года) 

Третья Конференция Организации Объединенных Наций 
по морскому праву . 

Принимая во внимание, что вторая сессия состоялась в городе Кара
касе, rде родился Симон Бол-ивар, Освободитель пяти стран, посвятив
ший свою жизнь борьбе за самоопределение народов, равноправие меж
ду rосударствам:и и справедливость как выражение общей судьбы, 

признавая •С большой благодарностью чрезвычайные усилия прави
тельства и народа Венесуэлы, которые позволил-и провести Конферен
цию в самом благоприятном духе братства и в прекрасных условиях для 
работы, 

постановляет: 

1. выразить Ero Превосходительству r-ну президенту Республики Вене
суэлы, r-ну Председателю :и членам Орrанизационноrо комитета Конфе
ренции, правительству и народу Венесуэлы глубокую благодарность за 
оказанное ими незабываемоеrостеприимство; 

2. проявить стремление к тому, чтобы идеалы социальной справедливо
сти, р.авнолравия между странами и солидарности между народами, за 
которые выступал Симон Боливар, Освобод-и-тель,-послужили в качестве 
ориентира для будущей работы Конференции. 

179 Принята на 51-м заседании Конференции. 
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ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.1/L.1 

Вступительное заявление Председателя Первого комитета П. Б. Энrо 
на 1-м заседании 10 июля 1974 года 

Мы, члены настоящего Комитета, собрались в 
такое время, когда на нас возложена, возможно, 
самая высокая ответственность за обеспечение 
международного мира с помощью до сих пор не
известных норм и институтов. Несмотря на иллю
зии, которые могут быть порождены уникальными 
проблемами и новыми концепциями в любом ме
сте, реальность новой революции в мышлении 
связанной с районом морского пространства, бу~ 
дет создана в нашем Комитете. 

Приступая к обсуждению основных вопросов 
третьей Конференции Организации Объединен 
ных Наций по морскому праву, мы должны в сво 
их устремлениях руководствоваться глубоким 

чувством исторического момента . Мы собрались 
здесь, в Каракасе, после завершения длительных 
и энергичных усилий, которые способствовали 
глубокому пониманию как многозначимой важно
сти океанов для человечества , так и масштабов и . 
сложности вопросов, связанных с их использова

нием . 

Если теперь оглянуться назад, то вспоминает
ся пророческий и энергичный призыв, с которым 
в 1967 году обратился к Организации Объединен
ных Наций посол Арвид Пардо и который явился 
громким воззванием ко всему миру отправиться в 

плавание на запоздалые поиски самого продук

тивного с исторической точки зрения района меж
дународного мира - морского пространств-а. Ста
ло анахронизмом упоминать об этом районе как 
о «новом» районе. Усилия, приложенные в 1930 
году, оказались безуспешным и .. Женевские кон
венции со всеми их недостатками и их ограничен

ной поддержкой были захлестнуты событиями чуть 
ли не до того, как они увидели св·ет. В 60-х го
дах с быстротой ·грибной споры стали распрост
раняться заявления относительно интересов, свя

занных с «вымышленным созданием» так назы

ваемого нового международного правопорядка 

своего времени. Техника и самоопределение наро
дов полностью изменили характер международно

го общества. 

Так, нам пришлось наблюдать, как увеличива
лось число действующих лиц на международной 
сцене, оказывавших революционизирующее дав

ление на существующий порядок. В 1958 году 
лишь 86 государств участв·овали в кодификации 
четырех Женевских конвенций. _Сегодня мы пред
ставляем собой ассамблею примерно в 150 госу
дарств, многие из которых являются бывшими ко
лониями ряда .создателей старого порядка .или те
ми кто никогда не выступал в качестве независи

мо~о государства; или в лучшем случае незначи-

[Подлинный текст на английском языкеJ 
(10 июля 1974 года] 

тельное число этих государств играли лишь вто
ростепенную роль при разработке так называемо
го международного права, касающегося морского 
пространства . 

Нежелание этих государств и фактически ряда 
развитых государств связывать себя многими эле
ментами правопорядка, разработанного главным 
образом господствующим меньшинством, нанесло 
удар по главному столпу закона - его широкому 

признанию. 

Так, · споры , связанные -с рыбным промыслом, и 
одностор,оннее расширение территориальных вод 

и сферы действия -специальных юрисдикций (что 
все чаще и чаще обнаруживалось в - течение по
следнего десятилетия) явились симптомами на
двигающегося взрыва. 

С другой стороны, ускоряющийся прогресс тех
нического развития и последующие существенные . 

изменения в экономическом положении также по

будили международное сообщество по-новому 
взглянуть на правовую систему, с помощью кото

рой регулируется использование океанов. 

Этот прогресс значител_ьно расширил возмож
ности использования как океанqв, так и их ресур

сов . Столь же ·верно и т-о, что-он, к несчастью, при
нес с собой новые семена конфликтов, увеличив 
число соответствующих вопросов и вызвав появ

ление всевозможных и зачастую несовместимых 

национальных перспектив. Даже геограt;ическое 
положение государ·ств, физиография прибрежной 
полосы, уровень ее развития и общее морское по
ложение стали иметь сравнительно непропорцио

нальное значение. Если затрагивать этот вопрос 
глубже, то оказывается, что растущая напряжен

ность, связанная с рыбным промыслом, судоход
ством, углеводородными ресурсами в открытом 

· море, минеральными залежами в море, отражала 

политические и экономические соображения в_от
ношении регулирования и распределения ресур

сов , а также в отношении национальной безопас
ности. 

Поэтому наша зада.ча - создать для океанов 

новый правопорядок, который бы был_достаточно 
прагматичным и над~жным, чтобы можно было 
согласовать эти различные интересы с учетом бо
лее широкой исторической действительности . Мы 
должны разработать такую структуру для универ

сальных интересов и таких коллективных нужд и 

интересов, которая подходила бы всем. Мы долж
ны также разработать законы для потомства пу• 
тем принятия таких договорных статей, которые 
смогли бы противостоять неизбежным изменени-
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ям во времени. Что касается этой задачи, то мы 
оказываемся в благоприятном положении в том 
смысле, что в нашем распоряжении имеется ряд 

новых теоретических формирующих средств. Если 
говорить конкретно, то в нашем Первом комитете 
будет браться за основу, в · частности, Декларация 
принципов, регулирующих режим дна . морей и 
океанов и его недр за пределами действия нацио
нальной юрисдикции 1. Мы связаны концепцией 
«общего ,на-следия человечества» ·в отношении это
го района и его ресурсов, которая обеспечивает 
преодоление неотъемлемого противоречия между 

доктринами «res nulius и res communis. Это, а так
же создание международного · режима и механиз

ма, концепция «упорядоченного и безопаснаго -
развития и рационального использования данного 

района и его ресурсов», рав,но как и концепция о 
благе для «человечества в целом», представляют 
соб_ой рационалистический подход к делу, кото
рыи обещает остановить и повернуть вспять наше 
погружение в хаос. 

Однако новых концепций недостаточно, какими 
бы необходимыми они ни были, доминируя в на
шей работе. Мы должны вдохнуть жизнь в эти 
концепции - придать им действенный характер 
и точность закоµа. 

Если говорить конкретно, то вопросы, которые 
м~ должны решать, связаны со ·«статусом, сфе
рои охвата и основными положениями режима, ос

нованного на Декларации о принципах», и со 
«статусом, сферой охвата, функциями ,И полномо
чиями международного механизма». Как вам 
всем хорошо известно, вопросы, которые связаны 

с каждым из этих разделов и которые нужно ре

шать, являются мноrочисленны:-.1и и трудными. 

Теперь, когда мы приступили к нашей работе, 
слишком поздно питать какие-то иллюзии на тот 

счет, что каждое отдельное государство или груп

па государств способны выявить ,свои потребности 
и интересы . Ясно, что уровень благ или отсутст
вие такового-это предмет индивидуального мне

ния. Вопрос о морском праве обнаруживает ясно 
лишь одно: каждое государство является лучшим 

судьей в отношении своих первоочередных задач. 
Блага в экономической и политической областях, 
а также те, что связаны с безопасностью, оказы
ваются взаимозаменяемыми в списке первооче

редных задач государств в зависимости от их пер

спектив с точки зрения национальной целостности 
и развития. 

Поэто:'.!у давайте буде:-.1 не только выступать 
сами с заявлениями о наших потребностях и ин
тересах, но и слушать других ораторов, когда они 

будут говорить о своих потребностях и интересах. 
Дух компромисса может быть надежно обеспечен 
лишь ,при понимании того, что действительно при
чиняет ущерб друrю~. Угрозы ,- будь то экономи
ческие, политические или связанные.с цифрами,-

1 Резолюция 2749 (XXV) Генеральной Ассамблеи . 

уже не оказываются эффективными в этом отча
явшемся мире, который мы -населяем. Это стано
вится_ очевидным в сфере международных отно
шении ; этот факт даже еще ,более важен для нас 
здесь, когда мы стремимся примирить спорные 
мнения, порожденные различием интересов и по
требностей. 

В преддверии важных и волнующих перего
воров, катары~ нам нужно теперь начать, мы не 

можем не испытывать глубокого чувства ответст
венности по отношению к нашим соответствую
щим странам, с одной стороны , и к международ
ному .сообществу - с другой. То, что мы достиr
.не..'\1 ил.и не сумеем достичь, оставит ,свой .след 

для будущих поколений. 

Теперь я хотел бы перейти к· организации на
чальных стадий нашей работы. Прежде всего я 
хочу обратить внимание уважаемых представите
лей на тот факт, что вместе с сегодняшним днем 
осталось лишь 36 рабочих дней для завершения в 
целом Конференцией своей работы. В это число 
не входит 24 июля - День Симона Боливара, от
мечаемый в этой ст.ране как праздник. В течение 
этого 11ериода мы должны также обсудить дого

ворные статьи и ,пропустить их через главный ме

ханизм с целью принятия их в качестве части кон

венции по морскому праву. 

Поэтому мой первый призыв - не растрачивать 
драгоценное время на вопро~ы, которые не могут 

продвинуть нашу работу. Сиrна.11 о начале пере
говоров дан. Давайте забудем о всяких процедур
ных прениях, которые отнимают время. Принятые 
нами правила процедуры были разработаны с той 
целью, чтобы облегчить достижение истинных ус• 
пехов, а не блокировать их. 

Кроме того , в равной степени необходимо, что
бы мы как члены Комитета в целом, разрабаты
вая наши организационные процедуры, -позволяли 
себе достаточную широту действий, чтобы можно 
было изменять и приспосабливать нынешние на
мер,ения с учето:-.1 будущих обстоятельств . 

Во-вторых, я хотел •бы обратить внимание ува
жаемых делегатов на ту важную и настоятельную 

проблему, которая стоит перед данным Комите
том. Представляется, что некоторые видят опти
ческий мираж , считая, что мы далеко ушли в на
шей работе. Я настоятельно призываю предста
вителей осознать характер . и сложность с1оящей 
перед нами здесь задачи. 

Комитет по мирному использованию дна :'.rорей 
и океанов за пределами действия национа'1ьной 
юрисдикции лишь вьiявил ряд широких расхож
дений во мнениях, которые отображены в про
стом перечне документов. Его задача заключа
лась лишь в определении областей, по которым 
достигнуто согласие, и областей, по которым та
кового нет. Наша задача состои ·1· в том, чтобы 
разрешить их путем переговоров, а также в том, 

чтобы -провести переговоры по фактическим поло-
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жениям конвенции. Мы еще не приступили к 
переговорам. Даже там, где, по-видимому, имеет
ся общая основа , наы еще предстоит разрешить 
сложные вопросы , связанные с трактовкой. Ос
новные, пока еще .нераз,решенные, т-ру.:~.ности ог

ромны. Мы не можем пqзволить себе роскошь 
считать себя удовлетворенными или даже позво
лить себе нежелательный комфорт отложить ре
шение этой задачи до следующей сессии· Конфе
ренции . При деловом подходе мы должны занять
ся деловой и быстрой выра,боткой текстов. Если 
мы не сможем этого сделать, то в этом случае мы 

можем оказаться в таком положении, когда по

литические решения, принятые в других комите

тах, захватят нас врасплох. Здесь наша задача 
состоит в принятии политических и экономиче

ских решений , а также в принятии юридического 
изложения предпосылок ко всей конвенции в це
лом. Это подразумевает разработку международ
ного режима и аппарата. Мы имеем дело с вели
чинами, связанным!-' с международной зоной, на
ходящейся за пределами действия национальной 
юрисдикции . Ничего в этой области нет более не
ясного, чем имеющиеся в ней проблемы , как, на
пример, проблемы экономической зоны, относи
тельно которой не было разрешено ни проблем 
структурного, ни организационного характера. 

Наша работа выходит за рамки этого вида про
блемы, которая затрагивает лишь вопрос о заяв

ленных правах государства . 

На основании этого я на протяжении послед
них недель вел интенсивные консультации с чле
нами Бюро и членами всех географических групп. 
На основании полученных в ходе этих консульта

ций результатов я хочу теперь представить кон

кретные предложения относительно нашеи рабо
ты на протяжении следующих трех недель. кото

рые, я надеюсь, будут одобрены Комитето:v~. 

Первая проблема, с которой я столкнулся в х?
де этих консультаций, была основной пробле:v~ои: 
где и как приступить к решению нашей задачи с 
учетом той подготовительной ра,боты, которая 
была проделана под эгидой Организации Объеди
ненных Наций и в Под-готовительном комитете . 
Высказанные вначале по этому вопросу мнения 
разошлись, но теперь я с удовлетворением могу 
отметить, что к настоящему времени достигнут 

консенсус с учетом всех обстоятельств относитель
но того, что было •бы разумно начать раб?ТУ с не
продолжительного периода обсуждении. Цель 
этих обсуждений будет состоять в том , чтобы по
зволить представителям выступить с замечания
ми по проблемам существенного характера, реше
ние которых облегчило бы достижение консенсу
са по спорным областям, относительно которых 
н·меется .расхождение во мнениях . 

в отличие от общих обсуждений, этот период 
не должен быть потрачен на простое повторение 
позиций стран, в особенности если эти позицин 
или были изложены в документнах , или нашли 
отражение в любой из имеющихся альтератив, со-

держащихся в документах Подготовительного ко
митета. Здесь наша работа состоит не в «продол
жении» работы Комитета по морскому дну, а в 
разрешении путем переговоров тех вопросов, ко

торые были поставлены Подготовительным коми
тетом этой Конференции. Одним нашим участием 
в этой работе мы подтвердили тот факт, что эта 
подготовительная работа продвинулась настоль
ко, что можно начать заключительный процесс 

переговоров. 

Я надеюсь поэтому, что обсуждения будут не
продолжительными и что они будут вестись толь
ко вокруг основных проблем, по· которым имеется 
широкое расхождение во мнениях. Я хотел бы, 
чтобы в этих обсуждениях приняли участие толь
ко те, кто или чувствует .необходимость высказать 
имеющиеся у них мнения относительно возмож

ных решений, или хочет указать на любую значи
тельную меру, которая может помочь решению 

подобных проблем. В обоих случаях цель должна 
заключаться в том, чтобы устранить разногласия, 
и в особенности в том, чтобы ликвидировать тот 
невыразительный перечень альтернатив, который 
содержится в документах Подготовительного ко
митета. 

Кроме того, в ходе моих консультаций выяви
лось, что существует разделяемая всеми озабо
ченность по поводу имеющегося ограниченного от

резка времени , и в силу этого существует мнение 

относительно того , что эти обсуждения должны 
быть непродолжительными. Соответственно, я 
предлагаю . начать их именно сегодня и отвести им 

самое большее неделю. Мы будем проводить ве
черние заседания , если список выступающих сде

лает это неизбежным. Я предлагаю, с вашего одо
брения, подвести черту под списком выступаю

щих в пятницу, 12 июля, в 17 час. Я считаю необ
ходимым добавить, что эти обсуждения могут 
быть завершены гораздо раньше, чем планирует

ся, если они будут проводиться в духе полного со

трудничества и необходимой сдержанности. 

Я хочу также предложить, чтобы в принципе 
каждый выступающий выступал не более 10-15 
минут. Я искренне надеюсь, что этот регламент 

будет строго, насколько это возможно, соблю
дать-ся, учитывая тот факт, что эти проблемы бы
ли всесторонне освещены и что мы находимся на 
том этапе. когда существует настоятельная необ
ходимость в решении этих проблем. 

Выступая с этими предложениями, я далек от 

того чтобы сковывать какую-либо делегацию в ее 
npa~e поднимать любой вопрос, какой она счита
ет н,еобхо,:~.имым поднять. О.11нако при наличии об
щего согласия я надеюсь, что испытываемый на
:'v\И недостаток времени и настоятельная необхо
димость, стоящая· перед нашим поколением в свя

зи с теми гигантскими проблемами, которые су
ществуют в области :-.юрского пространства, ока

жут дисципли1шрующее влияние или ослабят лю
бой энтузиаз :v~ , который будет направлен на про-
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ведение широких прений, необходимость в кото
рых существовала в прошлом, но которые совер
шенно нежелательны теперь. 

Я подчеркиваю концентрацию усилий, а не оп
ределение того, что представители считают ос

новными стоящими перед ними проблемами. Я 

также подчеркиваю изложение точек зрения и 

,разъяснение того, как, по их мнению, можно ре

шить эти проблемы. 

Выступая с этим предложением, я хотел бы так
же отметить, что я принял во внимание те два 

особых аспекта нашей работы, которым некото
рые делегации придают очень важное значение: 

эконом.ические последствия эксплуатации мор

ского дна и нормы и положения, регулирующие 

подобную эксплуатацию. 

Никоим образом не желая ограничивать прав 
делегаций поднимать эти и другие вопросы, я 
осмелюсь высказать мнение о том, что эти про

блемы не могут быть плодотворно и достаточно де
тально обсуждены в ходе этих начальных обсуж
дений. Для заинтересованных сторон, возможно, 
было бы более целесообразно на этом первом 
этапе (если они считают это необходимым) огра
ничиться теми основными проблемами, которые 
касаются их места в той системе, которую мы пы
таемся создать для международного органа. Оче
вид-но, мы должны будем более подробно остано
виться на этих вопросах в будущем, однако рас
порядок и метод нашего рассмотрения данных во

просов должен стать предметом дальнейших кон
сультаций. 

Наконец, завершив наше краткое исследование, 
вероятно, определившее новые основные пробле
мы, стоящие на нашем пути, нам не·обходимо бу
дет создать прочную основу, для того чтобы 
перейти к следующему этапу нашей работы. Я 
надеюсь, что это приведет к мирному преобразо
ванию нашего официального Комитета в неофи
циальный орган полного состава. Я надеюсь, что 
имеется общее согласие относительно того, что 

это неофициальное заседание будет продолжаться 

две недели. В течение этого времени будут пред
приняты все усилия, как и прежде, для того что
бы устранить имеющиеся в подготовительных ма
териалах недочеты путем ликвидации тех скобок 
и альтернатив, которые затрудняют ведение пло
дотворных переговоров по выработке окончатель

ных договорных статей. В частности, я надеюсь, 
что будет иметься возможность снять те скобки и 
альтернативные тексты, в которых нет необходи

мости, оставив одну или две существенные аль

тернативы для проведения впоследствии реалис

тичных переговоров. Ничто, сказанное мной, не 
должно толковаться как предрешающее ликвида
цию всех или каких бы то . ни было скобок или 
альтернатив, если сразу можно будет достичь 
консенсуса . 

В конце этого периода работающему на офици
альной основе Комитету полного состава будет 
представлен устный доклад. Прежде чем предста
вить этот доклад, я намереваюсь испросить неко

торое время . В это время Председатель намере
вается провести дополнительные консультации 

относительно следующего этапа нашей ·работы, 
приняв во внимание все факты и обстоятельства. 

В заключение я полагаю, что после проведения 
консультаций по данному вопросу .Комитет в це
лом поддерживает предложение Председателя о 
том, чтобы назначить главой неоф'ициального ор
гана г-на Криса Пинто (Шри Ланка). Г-н Пинта 
хорошо известен большинству из вас, если не 
всем, своей приверженностью к той трудной зада
че, которая поручена Первому комитету. Он тес
но сотрудничал со мной во время работы в Под
комитете I Комитета по морскому дну, а также 
в Подготовительном комитете. Я без каких
бы ТО ни было колебаний прмлагаю на 
ваше одобрение кандидатуру этого видного 11 

целеустремленного юриста . 

Если нет никаких серьезных возражений по 
сделанным мною предложениям, то я буду счи
тать, что мое впечатление верно, чта вы желаете 

принять их нашим первым консенсусом. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.1/L.2 

Записка Председателя Комитета 

В целях оказания помощи Комитету при рас
смотрении вопросов экономических последст~ий 
разработки полезных ископаемых на дне морен и 

океанов Председатель Первого комитета подго
товил следующую записку, содержащую основ

ные резюме и выводы соответствующих докумен

тов, представленных Конференции. 

[Подлинный текст на английском языке] 
. [26 июля 1974 года] 

1 - ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Экономические последствия разработки 11олез
ных ископаемых на дне морей и океанов в меж
дународном районе; доклад Генерального се• 
кретаря (A/CONF.62/25) • 

Заявление, сделанное г : ио:1-1 Г. Д. Арсенисо~ от 
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имени Генерального секретаря Конференции 
Организации Объединенных Наций по торговле 
и развитию (A/CONF.62/32) 

Влияние возможной разработки дна морей и 
океанов на поступления развивающихся стран 

от экспорта меди; доклад секретариата Конфе

ренции Организации Объединенных Наций по 
торговле и развитию (TD/B/484) 

Влияние добычи марганца на дне морей и океа
нов с особым учетом влияния на развивающие
ся страны - производители марганцевой руды: 

доклад секретариата Конференции Организа
ции Объединенных Наций .по торговле и разви
тию (TD/B/483) 

Разработка минеральных ресурсов дна морей и 
океанов за пределами действия национальной 
юрисдикции : вопросы международной полити

ки в области сырьевых товаров. Специальное 
исследование по кобальту. Конференция Орга
низации Объединенных Наций по торговл,е и 
развитию (TD/B/449/Add. l) 

Разработка минеральных ресурсов . морского 
дна за пределами действия национальной юрис
дикции : вопросы международной политики в 
области сырьевых товаров . Записка секретариа
та Конференции Организации Объединенных 
Наций по торговле и развитию (TD/B/449) 

Разработка минеральных ресурсов морского 
дна за пределами действия национальной юрис
дикции: вопросы международной политики в 
области сырьевых товаров: доклад секретариа
та Конференции Организации Объединенных 
Наций по торговле и развитию (TD/1 lЗiSupp.4) 

11 - РЕЗЮМЕ И ВЫВОДЫ ДОКЛАДА 

ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАР51 (A/CONF.62/25) 

1. Данное резюме представляет собой краткий 
обзор содержания доклада. Однако ввиду слож
ности рассматриваемого вопроса в этом резюме 

пришлось выпустить большую часть аналитиче
ского раздела, ввиду чего резюме в любом слу
_чае не может рассматриваться как текст самого 

доклада. 

2. Мартанцевые конкреции, вероятнее всего, яв
.ляются минералами, залегающими на больших 
глубинах в море, которые будут разрабатываться 
в обозримом будущем. Конкреции состоят из тон
козернистых окислых материалов и широко раз 

бросаны по дну Мирового океана. Он.и ,резко от
личаются по своему составу, а также по своим 

физическим и химическим свойствам. В настоя
щее время проявляется значительный коммерче
ский интерес в отношении их разработки и полу
чения из них составляющих их металлов, глав

ным образом никеля, меди , кобальта и марганца. 

3. Достаточно широко было обследовано всего 
лишь три процента дна морей и океанов. Однако 

ин;енсивная разведка в последние годы дна мо

рен и океанов предоставила достаточное количе

ство данных о размерах и месте залегания иско

паемых с тем, чтобы позволить коммерческую 
разработку конкреций. Залежи, имеющие потен
циальное коммерческое значение, обнаружены в 

Тихом и Индийском океанах, в то же время они 
еще не обнару>кены в Атлантическом океане. 

4. Различные коммерческие группы закончили 
этап разведки или поисков залежей и в настоя
щее время занимаются определением потенциаль

ных участков разра1ботки. Определение участков 
ра~работки касается в своей основе оценки сред
не.и концентрации составляющих конкреции ме

таллов и плотности залегания конкреций на еди
ницу площади участка разработки. Эти ключевые 
параметры, наряду с топографией дна, оказыва
ют ·влияние на потенциальную рентабельность 
участка разработки. Проявляется большой инте
рес к центральному райну Тихого океана, содер
жащему значительные концентрации конкреций 
высокого качества. В этом ,райсtНе - существуют 
некоторые указания на то, что конк,реции, отл.и 

чающиеся самым высоким потенциальным содер

жанием руды, ,сконцентрированы в юго-западном 

поясе, находящемся между 6° и 20° северной ши
роты и между 110° и J80v западной долготы. ,. 

5. Физическая проблема извлечения конкреций с 
дна морей и океанов, как оказалось, является 
очень трудной. Представляющие собой поверхно
стные залежи конкреции будут разрабатываться 
драгами или подаваться по трубам или с помо
щью насосов с морского дна. На надводной уста
новке конкреции будут затем нагружаться на 
баржи или рудовозы для транспортировки на об
рабатывающее предприятие. В случае разработки 
гидравлическими подъемными системами конкре

ции должны концентрироваться в относительно 

небольшом районе<: тем, чтобы дать возможность 
эффективно действовать всасывающей системе; 
этот процесс сбора конкреций является, по-види
мому, одним из наиболее серьезных лреnятствий в 
испытательных операциях. 

6. Несколько национальных правительств уже за
нимались и занимаются в настоящее время раз

работкой конкреций путем использования раз
личных форм прямого или косвенного субсидиро
ванliя горнодобывающей · деятельности . Они пре
доставили средства для проведения исследований 
по разведке, лредщ:тавили освобождение от на
логов и позволили 11сnользовать имеющиеся в их 

распоряжении возможности для проведения ис

следований по обработке. В некоторых случаях 
правительства рассматривают возможность непо

средственного участия в добыче. 

7. В соответствии с большинством · оценок пред
ставляется, что разработка конкреций окажется 
коммерчески рентабельным предприятием . Хотя 
физические, технические и материально-техниче

ские проблемы грандиозны, существующие техно-
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J1огичес~ие возможности могут позволить созда
ние этои отрасли промышленности. Вопрос о воз
можном влиянии разработки полезных ископае
мых на дне морей и океанов на мировые рынки 
касается степени конкурентоспособности морских 

и сухопутных источников получения металлов. 

Для точности исследование этого вопроса потре
бует сравнения относительных расходов получе
ния металлов из этих двух источников. По следу
ющим причинам это не представляется реальным: 

а) большая часть информации о себестоимости · 
добычи отдельных фирм консорциумов является 
все еще собственностью и тщате.'!ьно охраняется; 

Ь) по мере развития этой отрасли промышленно
стя расходы снизят<:я с первоначального уровня в 

связи с обучением в процессе деятельности. Тех
нический прогресс в области инженерной деятель
ности, материалов и конструирования также бу
дет способствовать дальнейше:-.1у снижению с 11е
чением времени расхо,:~.ов; 

с) размеры расходов производителей, действую
щих на суше, значительно отличаются, что в це

J1ОМ затрудняет нахождение единообразной цены 
на поставку для производителей, действующих на 
берегу; d) рентабельность разработки конкреций, 
объем добычи и влияния на цены будут зависеть 
от характера и масштабов любого вида деятель
ности по регулированию этой отраслью промыш
ленности со стороны органа по морскому дну. 

в:· поэтому, для того чтобы приблизительно оце
нить возможное воздействие разработки конкре
ций, следует сделать некоторые предположения 
:nля облегчения проведения анализа. В данном 
докладе эти предположения основываются· на са

мой последней информации в отношении видимых 
тенденций и известных планов тех, кто разраба
тывает дно морей и океанов. 

9. Учитывая состояние готовности этой отрасли 
промышленности, коммерческая добыча металлов 
из конкреций может начаться в конце десятиле

тия, хотя разработка самих конкреций может на
чаться в 1976 году. Решение о начале этой дея
тельности и добыче будет зависеть от того, счи
тают ли фирмы, что их горнодобывающая и ме
таллургическая технология экономически выгод

ны, что они в безопасности с юридической точки. 
зрения в отношении обеспечения капиталовложе
ний и· обеспечения и исключительного доступа к 
избранным ими участкам разработки и что они 
располагают достаточными финансовыми средст
вами для их предприятий. Когда решение о нача
ле деятельности принято, предпощ1гается, что 

коммерческая деятельность может начаться в пе

риод от трех до пяти лет. 

10. Пожалуй, самое критическое предположение 
касается ожидаемых темпов развития разработки 
конкреций, среднего качества обрабатываемых 
конкреций, составляющих их металлов и выхода 
металлов в результате металлургических процес

сов. Добыча металлов из конкреций будет испы-

тывать на себе воздействие в результате осущест
вления новых операций по добыче, которые будут 
предприниматься в этой области ежегодно, и ро
ста объема существующих операций. Основные 
отрасли экономики будут диктовать размеры от
де~ьных_ операций; вероятным объемом опера
ции будет являться производство в размере от од
ного до 3 млн . тонн. Как ожидается к 1985 го
ду будут действовать шесть групп, и 'общий объ
ем перерабатываемых ими сухих конкреций в. 
этом ro,rf достигнет 15 млн. тонн. 

11. В соответствии с мнением большинства экс
пертов никель явится основой промышленности 
по разработке конкреций. Медь, кобальт и никель 
будут производиться совместно с марганцем и не
сколькими металлами, которые, возможно, будут 

производиться в качестве побочных продуктов из 
отходов. В качестве руководящего указания для 
своего собственного 0планирова1tИя, организации, 
разрабатывающие конкреции, заним.аются поис
ками совместного залегания никеля и меди, рав

ного трем процентам сухого веса конкреций. Бу
дут извлекаться и другие металлы, если дополни

тельные расходы по их переработке будут покры
•Ваться дополнительными доходами от продажи 

этих металлов, что в свою очередь зависит от цен 

на эти металлы. Таким образом, не может быть. 
единообразных, охватывающих всю отрасль пред
положений в отношении производства других ме
таллов. Например, планы этой отрасли промыш
ленности значительно ра;:~личаются в отношении 

добычи марганца не только в том, что касаетсsr 
объема производства, но также и его формы, до
бычи руды, ферромарганца или марганца как ме
·талла. 

12. Что касается никеля, то предполагаются ми
нимальные долгосрочные темпы роста добычи в 
размере шести процентов в год. В 1972 году доля 
развивающихся стран в мировом производстве 

никеля составляла всего лишь 13 процентов, хотя 
эта доля быстро растет. _ _добыча никеля из кон
креций может достичь в I985 году 18 процентов 
общего мирового спроса . Этот объем производст
ва пониз.ит в какой-то •степени цены, но это воз
действие будет ослаблено хорошими перспекти
_вами <:проса на никель и тем обстоятельством, что 
на развивающиеся ,страны - производители ни

келя приходится небольшая доля общего рынка 
этого металла. Производство никеля из конкре
ц.ий может вызвать отказ от рассматрив·аемых в 
настоящее время проектов по добыче дорогосто
ящих латеритов, .но это не окажет оерьезного 
воздействия на добычу никеля на суше в целом. 

13. Мировой рынок меди по сравнению с рынком 
никеля огромен, приблизительно в 14 раз превос
ходя по своим раз:v~ерам рынок никеля в 1972 го
ду. Цены на медь с 1970-1974 годов сильно вы
росли, достигнув рекордного уровня в начале 1974 
года в размере 1, 1 О долл. США за фунт. А из ме
таллов, содержащихся в конкрециях, медь в наи
меньшей степени добывается в странах-ттроизво-
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дителях. Ожидается, что спрос на медь будет уве
личиваться ежегодно к концу столетия в среднем 

на 4-5 процентов. Добыча из конкреций может 
обеспечить около 1,3 процента мирового потреб
ления в 1985 году и обеспечит только 5,5 процен
та чистых потребностей в импорте развитых стран 
к этому времени. Добыча меди из конкреций, как 
ожидается, окажет минимальное влияние на от

носительно большой, растущий и в какой-го сте
пени распыленный рынок.· 

14. Марганец может извлекаться из конкреций в 
двух видах: либо в виде чистого металла или в 
виде эквивалента руды. Более 90 процентов мар
ганца используется в виде ферромарганца nри 
производстве стали; таким образом, темлы роста 
его потребления будут параллельны темпам ро
ста производства стали. С другой стороны, рынок 
марганца-металла относительно невелик. Добыча 
металлов от одной операции в объеме одного млн. 
тонн в .год в 1985 году может увеличиться в два 
раза в зависимости от проектируемого спроса. 

Поэтому производство марганца-металла из кон
креции понизит цены. В зависимости от вида и 
объема добычи марганца из конкреций экспорт
ные поступления развивающихся стран-произво

ди-гелей могут значительно снизиться . Однако, 
всего лишь за одним исключением, развивающие

ся страны не зависят в большой степени от экс
порта марганца. 

15. Кобальт является относительно недоро·гим 
металлом, имеющим небольшой рынок, и его объ
ем в мировой торговле товарами довольно неве
лик. К 1985 году производство из конкреций бу
дет составлять около половины мирового произ

водства, в результате чего цены снизятся до при

мерно двух третей нынешнего уровня цен. 

16. Долгосрочные перспективы разработки кон
креций тесно связаны с добычей никеля и меди. 
В конечном итоге, если объем расширения горно-. , 
добывающих работ на дне морей и океанов будет 
достаточно большим для снижения цен на никель 

до, приблизительно, цен на медь, то это обстоя
тельство откроет некоторые важные возможности 

замены меди никелем. В этом случае перспекти
вы для этой отрасли промышленности могут оп

равдать значительное дальнейшее расширение. 
Это предположени·е в какой-то мере носит при
близитель-ный характер, и оно возможно только 

при отсутствии какой-либо формы регулирования. 

17. Хотя каждый согласен с тем, что ресурсы 
конкреций следует разрабатывать рационально, 
мнения расходятся в отношении того, какие кон
кретные цели соотв·етствуют этой общей задаче. 
В Комитете по морскому дну были предложены 
несколько целей в области политики по этому во
просу и были обсуждены, в ча_стности, вопросы: 
поощрения освоения конкреции, с тем чтобы уве
личить основу мировых Р'есурсов, свед:ния до ми
нимума влияния разработки конкреции на разви
вающиеся .страны - экспортеры м.инералов, обес-

печение участия развивающихся стран в rорнодо

быва_ющей деятельности на дне морей и океанов, 
содеиствие сохранению ресурсов конкреций и со
хранению морской среды . 

18. Некоторые из этих целей и противоречия меж
ду ними указывают на необходимость взаимодей
ствия между эффективностью и справедливостью, 
что является одним из основных вопросов любой 
формы экономической организации. Некоторые 
могут утверждать, что разработка конкреций 

до~жна вестись свободно и без всяких ограниче
нии, поскольку в условиях конкуренции и свобод

ного доступа ресур•сы конкреций будут затем раз
рабатываться при минимальных расходах. Дру
гие утверждают, что неограниченная разработка 

конк.р,еций принесет пользу главным образом 
тем странам, развивающим необходимую техно
логию, которые являются также самыми крупны

ми потребителями минералов; таким образом, 
многим развивающимся странам - экспортерам 

минералов может быть нан-есен ущерб в резуль
тате разработки конкреций. 

19. В докладе рассматриваются два различных 
подхода в целях сбалансирования задач достиже
ния эффективности и справедливости: компенса
ционный подход, в соответствии с которым разра
ботка конкреций будет действовать при наличии 
небольшого или не им·еющего четких границ регу
лирования, но компенсация в каком-то виде будет 

выплачиваться развивающимся -странам, если они 

понесут потери в доходах от экспорта; и превен

тивный подход, который будет касаться некото
рых форм прямого регулирования разработки 
конкреций со стороны международного органа. В 
данном докладе д·етально рассматривается только 

второй по,дход. • 
. 20. В соответствии с общим превентивным подхо
дом могут оказаться возможными многие кон

кретные формулы регулирования в зависимости 
от того, что орган изберет в качестве основы ре
гулирования. В докладе рассматривается влияние 
избрания никеля в качестве основы для регулиро
вания. В этом случае орган позволит новым пре,д
приятиям приступить , к деятельности и добыче 
металла из конкреций, чтобы его производство 
обеспечивало частично или полностью увеличение 

· спроса на никель в каждом году. В соответствии 
с этим планом будет признаваться взаимодопол
няемость сухопутных и морских источников, по

скольку производство из обоих источников будет 
расти. В этом плане также признается потреб

· ность промышленности оставаться жизнеспособ
ной, а по·скольку никель .будет являться одним из 
гла•вных источников поступлею1й, то такое поло
жение будет обеспечено . 

21. Добыча металла из конкреций может, напри
мер, быть напра·влена на обеспечение 50-100 
процентов увеличения спроса на никель при воз

можных дополнительных ограничениях на добы
чу других сопутствующих металлов, таких . как 

марганец. Если предположить, что спрос на все 
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эти металлы к 1985 году будет расти в соответ
ствии с долгосрочными темпами их добычи и бу
дет разрешено максимальное производство, гор

нодобывающая деятельность на дней морей и 
океанов может вызвать серьезное вторжение на 

рынок кобальта, охватив 66 процентов мирового 
спроса . Доля мирового спроса на никель, получа
емый из конкреций, в соответствии с этими пред
положениями может составить к 1985 году 28,6 
процента. 

22. Даже принимая во внимание долю доходов 
международного органа, представляется, что раз

работка конкреций даст финансовые поступле
ния, соответствующие поступлениям от других 

капиталовложений . На основе широкого круга 
аналитических предположений в докладе содер
жатся некоторые оценочные данные. Если, напри
мер, орган получает 50 процентов чистых дохо
дов, то средняя оценка выручки от единой горно
добывающей операции в объем,е 3 млн. тонн в 
год составит 96 мл•н. долл. США. Это даст ком
паниям поступления в размере 36 процентов на 
общие капиталовложения после выплать1 доли ор
гана. Это более чем соответствует поступлениям 
на капиталовложения в области горнорудной дея
тельности в Соединенных Штатах, которые в 1972 
году составляли 10,4 процента . 

23. Какую бы конкрет.ную форму ни приняло ре
гулирова·ние со стороны органа по морскому' дну, 
такой режим должен обладать достаточной гиб
костью, с тем чтобы приспосабливать свою дея
тельность к изменяющимся условиям мировых 

рынков и самой промышленности. При отсутствии 
такой гибкости орган будет поставлен перед серь
езньвш трудностями, и будет чрезвычайно трудно 
достичь целей, рассматриваемых в соответствии с 
задачей рационального развития. Более практи
ческой проблемой будет определение этапа про
изводства, на котором будет основываться выруч
ка органа. Если в качестве основы будет исполь
зоваться стоимость конкреций на борту судна, 
тогда львиная доля поступлений от общего до
стояния человечества до~танется странам~произ

водителям. Конкреции на борту судна будут 
представлять только 6-10 процентов стоимости 
конкреции после завершения фазы переработки . 
Орган должен быть в состоянии получать некото

рую стоимость, добавленную в ходе переработки, 
поскольку значительная часть доходов от созда

ния перерабатывающих предприятий опять же 
будет поступать странам-производителям. 

24. Один возможный способ достижения цели со
хранения ресурсов конкреций будет состоять в 
том, чтобы использовать решетчатую систему раз

граничения района потенциальной горнорудной 
деятельности. На основе этой решетчатой систе
мы на аукционе органом в каждом году могут 

быть предложены потенциальным производите

лям только отдельные участки. Выручка органа 
может, например, состоять из двух частей: по
ступления от аукциона вместе с налогами на чи-

стые или общие доходы. Лицо, предложившее 
наивысшую цену, получит контроль над участком 

разработки на определенный период времени, ко
торый будет достаточно длительным, чтобы дать 
ему возмож1ность возместить свои капиталовло

жения, после чего этот участок будет возвращен 
на конкретных условиях органу. Некоторые уча
стки не будут немедленно продаваться с аукцио
на, а будут сохранены для использования их в бу
дущем. 

25. Рамки возможных альтернатив политики, от
крытых д~я международного органа, весьма ши

роки. Выбор в области регулирования, рассмат
риваемый в этом докладе, ни в коем случае не яв
ляется единственной возможной альтернативой. 
Например, нет необходимости, чтобы орган пре
доставлял лицензию на коммерческую эксплуата

цию конкреций частными компаниями. Соответст
венно, орган может вступить в совместные пред

приятия или он может сам предпринять деятель

ность по добыче ископаемых на дне морей и оке
анов. 

26. В любом случае представляется, что даже 
после выплаты налогов международному органу 

добыча полезных ископаемых на дне морей и оке
анов будет с коммерческой точки зрения рента
бельным предприятием. Существует конкретный 
выбор в отношении политики, которая может сба
лансировать интересы стран, производящих по

лезные ископаемые, и стран, потребляющих эти 
полезные ископаемые, и некоторые из этих воз

можных выборов рассматриваются подробно в 
данном докладе. Следует подчеркнуть, что темпы 
изменений в мировой экономике, в особенности в 
отношении валют-ных курсов, торговой политики 
и инфляции, могут в значительной степени изме
нить экономическую картину за несколько лет . 

Любая форма международного регулирования 

добычи полезных ископаемых на дне морей и оке
анов должна быть достаточно гибкой, чтобы при
способиться самой и приспособить свои методы и 
цели к изменяющемуся экономическому порядку. 

III - РЕЗЮМЕ И ВЫВОДЫ ДОКЛАДОВ КОНФЕРЕН
ЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИИ 
ПО ТОРГОВЛЕ И РАЗВИТИЮ 

А. Резюме заявления, сделанного r-ном Дж. д~ 
Арсенисом от имени Генерального секретаря 
Конференции Организации Объединенных На
ций по торговле и развитию (A/CONF.62/32) 

1. В настоящее время все согласны с тем, что бо
лее значителыные запасы и, вероятно, меньшие 
расходы, связанные с добычей минералов на дне 
морей и океанов, принесли бы выгоду всему миру. 
Как эта выгода может быть распределе~а межд~ 
государствами-членами? Это - основнои вопро~, 

2. Отвечая на этот вопрос, Конференция пож~ла
ет принять во внимание следующие принципы. 
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а) ресурсы морского дна являются «общим до
<:тоянием человечества»; 

Ь) их разра1ботка должна осуществляться «на 
благо всего человече,ства с особым учетом инте
ресов и потребностей развивающихся стран»; 

с) необходимость в согласованных междуна
родных действиях с целью способствовать разви
тию развивающихся стран и •сократить экономи

ческий разрыв ме,жду развитыми и развиваю
щимися странами; 

d) совпадение интересов . как производящих, 
так и потребляющих стран, а следовательно.и не
обходимость в новой стратегии, которая отвечала 
бы законным нуждам потребляющих стран в от
ношении гарантированных поставок и потребно
стям производителей в отношении более высоких 
доходов и гарантированных рынков: как потреби
тели, так и проиэводители заинтересованы в упо

рядоченном положении в области цен и в рацио
нальной эксплуатации невозобновJ1яемых ресур
сов. 

3. Важным результатом добычи минералов на дне 
морей и океанов будет то, что она принесет пря
мые выгоды потребителям этих минеральных ре
сурсов, которыми в основном является промыш

ленность развитых стран, работающая на мине
ральном сырье. 

4. Основным последствием добычи минераль
ных ресурсов морского дна для тех, кто добывает 
соответствующие минеральные ресурсы на суше, 

будет то, что их общие поступления от этих мине
ральных ресурсов будут расти менее быстро, чем 
в противном случае, а иногда могут даже умень

шиться по сравнению с ранее достигнутыми 

уровнями. В 1980 году при уровне добычи на дне 
морей и океанов, который может быть достигнут 
к этому году, поступления от эк,спо,рта развиваю

щихся стран буду 1· на 360 млн . долл . США мень
ше, чем при отсутствии добычи на дне морей и 
океанов. 

5. Чистый доход, который, по-видимому, будет 
поступать предлагаемому международному орга 

ну по морскому дну, будет ниже потенциальных 

экспортных поступлений, которых лишатся обще
признанные развивающиеся страны . Вероятные 
поступления органа будут недостаточными для 
компенсации этих стран, и не будет средств дли 
других разв)'lвающихся стран. 

•6. Представляется, что при отсутствии специаль
ных мероприятий по защите интересов развив~ю
щихся стран добыча: минералов на дне мореи и 
океанов, хотя она и будет способствовать мирово
му экономическому развитию, также может при
вести к увеличению разрыва в доходах между 
развитыми и развивающимися странами. 

7 . . Поэтому существует настоятельная необходи· 
мость в том, чтобы международное сообщество 

разработало четкие мероприятия в целях обеспе
чения такого положения, при котором эта дея

тельность не ущемляла бы интересы развиваю
щихся стран-экспортеров. 

8. Возможен компенсационный подход, но он по
требует дополнительных фондов для ком•пенсации 
недостающей суммы доходов органа по отноше
нию к потерям от экспортных поступлений разви
вающихся стран. 

9. Другой подход к этой проблеме, по-видимому, 
заключался бы главным образом в разработке 
мероприятий по обеспечению того, чтобы эксплуа
тация морского дна не привела к установлению 

несправедливых и невыгодных цен для относи

тельно продуктивно развивающихся стран, кото

рые являются признанными производителями 

данных минералов. Для этого необходимо, чтобы 
предлагаемый международный орган осущест
влял строгий контроль над стоимостью производ• 
ства и продажными ценами. 

10. Создание надлежащим образом основанного 
международного органа , который сам мог бы осу
ществлять добычу минералов на дне морей и оке
анов или в противном случае был бы наделен ши
рокими полномочиями в области разработки норм 
и налогообложения, является предварительным 
условием для справедливого использования этих 

ресурсов. 

В. Специальное исследование по меди 
(TD/B/484): резюме и выводы 

1. За последние два десятилетия потребление ме
ди увеличивалось среднегодовы ми темпами в 

5 процентов и достигло в несоциалистическом ми
ре среднегодового уровня в 8 млн. метрических 
сrонн за период 1969-1971 годов. 

2. Добыча руды в течен ие того же периода уве
личивалась приблизительно до 5 млн. тонн содер· 
жания меди, что соответствует 6 млрд. долл., при
чем разница между добычей и потреблением объ
ясняется в значительной степени использование~1 
лома. Доля развивающихся стран в этой добыче 
составляла приблизительно 40 процентов. 

3. В экономической модели, которая была ис
пользована для моделирования динамики рынка 

меди в случае разработки морского дна, были уч
тены характерные черты этого рынка и, в частно

сти, существование двух относительно независи

мых субрынков . Как и в предыдущих докладах 
секретариата ЮНКТ АД, были предусмотрены че
тыре гипотезы относительно интенсивности разра

•ботки морского дна. Согласно гипотезе о низкой 
добыче, в 1980 году с морского дна будет извлече
но 14,1 тыс. тонн меди, согласно гипотезе о сред
ней низкой добыче - 42;3 тыс. тонн , согласно ги
потезе о средней значительной добыче - 98,8 тыс. 
тонн и согласно гипотезе о значительной добы
че -141,0 тыс. тонн. 
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4. Исходя из предположения, что в 1980 году на 
мировые рынки поступит 141 тыс. тонн рафини
рованной меди, количество меди, добытой с морс
кого дна, будет составлять к этому году лишь 
2 процента от добычи ее из руды в несоциалисти
ческом мире и 1 процент ее потребления . Согласно 
результатам количественного анализа влияние 

этой добычи по сравнению с контрольным поло
жением при отсутствии разработки морского дна 
сведется к следующему: сокращение наземной 

добычи руды на 0,7 процента, расширение общей 
добычи руды (наземной и с морского д,на) на 
1,2 процента и рост ее потребления на 0,4 про
цента в несоциалистическом мире. На Ландщ1.
ской бирже металлов цены снизятся на 2,2 про
цента, а цены производителя в Соединенны-": 
Штатах на 1,0 процента . Сокращение экспортных 
поступлений развивающихся стран составит при
близительно 200 млн. долл., то есть примерно 
З процента итога . 

5. Этот показатель можно сопост~вить со стоимо
стью меди, которая может быть добыта с морско
го дна, согласно той же гипотезе: приблизительно 
300 млн. долларов. Если допустить, что прибыли 
фирм, занимающихся этой деятельностью, вряд 
ли превысят половину их валовых доходов, мож

но отметить, что передача всех или части этих 

прибылей развивающимся странам не сможет 
компенсировать сокращение их возможных по

ступлений. 

С. Специальное исследование по марганцу 
(TD/B/483): резюме и выводы 

1. Этот документ содержит результаты ана~иза 
влияния разработки марганцевых конкреции на 
дне океанов на марrанцеворудную промышлен

ность на суше, в частности на развивающиеся 

страны, производящ·ие эту PY:tY· Эти результаты 
основаны на эконометрическои модели марганце: 

ворудной промышленности - кратк? изложеннои 
на стр. 17 и полностью приведенном в документе 
TD/B/483/Add.1. 

2. Анализ связан с предпосылками в отношении 
ряда основных примеров, ·которые могут быть 
суммированы следующим образом: 

а) диапазон уровней добычи с мор~коrо дна, 
который можно реалистично предположить за 
прогнозируемый период (1974-1980), устанавли
вается от низкого уровня приблизительно в 
442 тыс. метрических тонн марганцевой ру1ды в 
1980 году до высокого уровня приблизительно в 
4420 тыс. метрических тонн марганцевой руды в 
тот же самый год: 

Ь) предполагается, что добыча марганцевой 
руды с морского дна в основном планируется ис- . 

ходя из тех же принципов, которые применяются 

при добыче на суше. Это приведет к частичному, 
хотя и не один к одному, вытеснению поставок из 

источников на суше поставками из источников со 

дна океана; 

.. . 

с) доля развивающихся стран в общей рознич
ной добыче на суше будет постоянно оставаться 
приблизительно на своем настоящем уровне в те
чение данного периода; 

d) по оценкам реальный валовой националь
ный продукт в промышленно развитых странах, 
которые являются основными потребителями 
марганцевой руды, будет возрастать в течение 
прогнозируемого периода темпами, наблюдающи
мися в настоящий момент. Дальнейшие детали 
этих предположений и информация о других 
предположениях содержатся в главе II. Только 

. что суммированные предпосылки основных слу-
чаев следует рассматривать лишь в качестве обо
снованных ,примеров некоторых основных предпо

ложений для исследования. Варианты некоторых 
основных предположений и влияние этих альтер
натив на аналитические результаты рассматрива
ются в главе V. 
3. Основными результатами, · которые вытекают из 
предпосылок основных случаев и относятся к 

марганцеворудной • промышленности в целом. 
. являются следующие (подробно см . в главе III)., 

4. Предполагается, что совокупное потреблени: 
марганцевой руды в развитых странах f рыночнои 
экономикой и в развивающихся странах увели
чится в среднем за год приблизительно на 5,8 про
цента между 1974 и 1980 годом 2. Эти темпы ро
ста несколько выше средних, скажем, за послед

ние два десятилетия. Это отражает сравнительн() 
высокие ожидаемые темпы роста производства 

стали в развивающихся странах и увеличение до

ли добычи этими странами ,в целом. Добыча мар· 
rа:Нцевой руды на дне моря повлияет на ц,ены н 
на этот раз. Однако, так как потребление мар
rа·нцевой руды мало меняется в зависимости от 
цены, маловероятно, что потребление -изменится 
с появлением добычи со дна моря. 

5. Безусловно, на наземную добычу марганцевой 
руды добыча со дна океана повлияет отрицатель
но. При отсутствии добычи с морского дна на• 
земная добыча будет возрастать, как ожидают, ~ 
среднем на 4,2 процента в год. При умереннои 
добыче с морского дна 3 этот темп роста, вероят
но снизится приблизительно до 1,5 процента в. 
го~. За последний год" прогнозируемого периода 
( f 980) объем наземнои добычи сократ!lтся при
близительно с 12,6 млн. метрических тонн д<> 

2 Все данные в отнош~нии физических объемов и стои_мо; 
сти являются совокупными для развитых стран _ с рыночнои 
экономикой и развивающихся стран. Опубликованные дан
ные о марганцевой промышленности в ~оциалистическнх 
странах бьrли недостаточными для включеп~я этих стрт~: 
в экономическую модель, на осно.ве которои проводи 
анализ. Все ко.1ичества и стоимость относятся к ма~;н::~: 
nой руде мета,,лурrическоrо сорта . Недостаток данн та ИС·· 

,л В'{ЛЮЧеНИЮ В МОДедЬ ХИМИЧеСКОГО Сорта, cor , 
~~-~ь~уем.ого для батарей , и железистой мapra,щeii:afJ::Т· 
~;:~:~.л~р~е6Jiз~~ел:~т:~р;;;;:~~~ ~;ч~~::гос потребле: 
~шя всех типов м~рrанцевои2руд бычн с морского дна пока

з Этот «средник уровень » до 
зан в таб.1ице I документа TD/B/483. 
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10,4 млн. метрических тонн 4, что составит сни
жение примерно на 18 процентов . 

6. Как полагают, цена на марганцевую руду бу
дет сравнительно нечувствительна к уровню до

бычи с морского дна. При отсутствии добычи на 
дне океана цена, видимо, упадет при1близительно 
на 1, 1 процента в год под влиянием возрастаю
щих производственных мощностей поставок из 
запасов правительства Соединенных Штатов и 
импорта из социалистических стран. Эта величи
на падения возрастет приблизительно до 1,6 про
цента в год, если предtJ1оложить средний уровень 
добычи с морского дна. Разница в ценах между 
:~.вумя положениями ·в 1980 году -составит раз
ницу между 17,3 долл. США за метрическую тон
ну и 16,8 долл. США за метрическую тонну 5• 

Влияние добычи со дна океана на цену на мар
ганцевую руду будет сдерживаться тем, что до
быча с морского дна до некоторой степени выте
снит добычу на суше. Поэтому влияние добычи с 
морского дна на общие поставки будет умерен
ным. 

7. Ряд основных предположений также имеет по
следствия для экспортных поступлений развиваю
щихся стран--: производителей марганцевой ру
ды 6. При отсутствии добычи со дна океана экс
портные поступления развивающихся стран от 

продажи марганцевой руды, как полагают, будут 
возрастать приблизительно на 3, 1 процента в год 
за прогнозируемый период. Это увеличение отра
жает противоречивый эффект предполагаемого 
небольшого снижения цен и компенсации этого 

умеренным увеличением объема экспорта. При 
среднем уровне добычи марганцевой руды с мор
ского дна экспортные поступления, вероятно, 

ум-еньшились бы пр,иблизительи.о на 2 процента в 
год за 1974-1980 годы. Эти различные размеры 
изменений повлекут за собой довольно значитель-
1с1ую разницу в экспортных поступлениях в 1980 
году в случае отсутствия производства с морского 

дна и при среднем уровне производства с морско

го дна. Она составляет 93,7 млн . долл. США в 
первом случае и 65,6 млн. долл. США во втором 
случае, то есть сокращение приблизительно на 
30 процентов (,с;1,1. главу IV) . 

8. Как отмечалось, вышеприведенные выводы ос
новываются на определенном ряде предположе
ний, то есть основном ряде. Интересно опреде
лить, каким образом цифры экспортных поступ
лений развивающейся страны могли бы изменить
ся в зависимости от вероятных изменений некото
рых основных предположений (см. главу V). 

4 Все количества представляют собой вес брутто руды. 
Анализ в плане весового содержания металла также пред
ставлял бы интерес, но его осуществлению помешала не-
хватка данных. 

s Эта цена является средней мировой ценой фоб за тон-
ну руды металлургического сорта, вес брутто. 

б Цифры другого показател я влияния на развивающиеся 
с,-раны - производители, а именно стоимость годовой продук
цни, нриводятся в таnлиuе 7 документа TD/B/483. 

9. Можно было бы, например, пµедположить, что 
доля развивающихся стран в общей добыче на 
суше ~меньшилась бы, так как они ощутили бы в 
по:,1нои мере влияние замены добычи марганце
вои руды на суше добычей с морского дна. Ре
зультат был бы, возможно, таков, если бы, на
пример, и продукция добычи с морского дна ис
пользовалась главным образом в Соединенных 
Штатах, что вполне вероятно, по крайней мере в 
течение первых нескольких лет прогнозируемого 

периода. При данных условиях и при среднем 
уровне добычи с морского дна экспортные поступ
лени~ развивающихся стран от продажи марган

цевом руды снизились бы в год в среднем на 
6,3 процента, упав до 48,5 млн . долл. США к 1980 
году. В тот же год такие поступления были бы 

. приблизительно на 21 процент ниже, чем если бы 
влияние добычи с мор~кого дна делилось поровну 
ме:КдУ развитыми странами с рыночной экономи
кои, и на 48 процентов, если бы не произво.J.и. 
лась добыча со дна ок,еанов . 

1 О. Подобным образом можно ,было бы предпо
ложить, что средние темпы роста промышленно 

развитых стран, которые в настоящее время яв

ляются основными потребителями марга•нцевой 
руды, будут ниже установившихся исторически. 

Под влиянием временного (двухгодичного) сни
жения роста в этих странах и при условии сред

него уровня добычи с морского дна экспортные 

поступления развивающихся стран от продажи 

марганцевой руды были бы затронуты лишь не
значительно. При постоянном сокращении роста 
·(до половины недавно установившихся темпов) 
опять-таки при среднем уровне добычи с морско
го дна такие поступления тем не менее значи

тельно бы пострадали, снизившись до 54,2 млн . 
долл. США в 1980 году, что составило бы умень
шение на 4,5 процента в год за период 1974-
1980 годо·в. В пасле:~.ний год поступл,ения былн 
бы приблизительно на 17 процентов меньше, чем 
если бы рост продолжался установившимися 

темпа;1,1и. Такие поступления были бы на 42 про
цента меньше, если бы рост продолжался, а до
быча с морского дна не произ,водилась. 

11. Все вышеприведенные результаты получены, 
исходя из предположения о довольно небольших 
масштабах добычи со дна океанов. В соответст
вии с nре;:щоложени,ем высокого, но не невероят
но высокого, уровня добычи результать1 оказа
лись бы еще более серьезными . 

12. Таблица, приводимая ниже, сводит воедино 
основные аналитические результаты, связанные с 

влиянием добычи с морского дна на экспортные 

поступления развивающихся стран - производи

телей марганцевой руды . 

13. Цифры, приведенные в таблице выше, гово
рят_ о том, что, вероятно, п~требуется определен
ныи режим, реrулирующин добычу с морского 
дна, в целях охраны экспортных поступлений 
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------------------
Эк спорт н ы е поступления р .. ~внвающнхся стран 

от марганцевой руды в 1980 году 

Согласно основному 
рнду предположений 

Согласно альтернативным предпол~жениям в отношении: 

доли развивающихся стран 
в добыче на с.чше 

сокращения роста промыш

ленно развитых стран а 

Отс.чтствие 
добычи с 

,щр,кого дна 

93,7 

Умеренная 
. дCJ6ыrta t. 

МО/}СКО.:О дна 

65,6 

Вытесненная 
добыча ра~
витых стран 

86,5 

Вытесненная 
добыча раз
вивающихся 

стран 

Вре.wенное 
сокращение 

(млн. долл. США) 

48,5 62,8 

Длительное 
сокра,цение 

54,2 

а В таблице используются данные 11 основных потребителей марганцевой руды. 

развивающихся стран - производителей марган
цевой руды. Предписания могли бы регулировать 
предложение цен, добычи или предложения о 
продаже продукции, поступающей в результате 

разработок или определенных комбинаций этого. 
С другой стороны, компенсационный подход к за
щите экспортных поступлений развивающихся 
стран, возможно, не увенчался бы успехом. В лю
бом рассматриваемом случае добычи с морского 
дна потери в экспортных поступлениях развиваю

щ11хся стран составят приблизительно 50 процен
тов от стоимости продукции, добываемой с мор
ского дна. Поскольку последняя предста·вляет со
бой валовые поступления без вычета эксплуата
ционных расходов, амортизации и износа и дохо

да на капитал, то перспективы предоставления 

-компенсаций развивающимся странам за потери 
экспортных поступлений исключительно от про
дажи марганцевой руды, добываемой с морского 
дна, представляются не бле,стящими. Таким об
разом, система регулирования, при которой по.е
ри скорее предупреждаются, нежели компенсиру

ются впоследствии, очевидно, была бы более 
предпочтительной. Однако необходимо воздер
жаться от определенных заявлений по данным 
вопросам до проведения общего анализа всех ос
новных четырех металлов, добываемых с морско
го дна, анализа, с помощью которого может си
стематически изучаться взаимодействие между 
различными металлами и между разработками 
на суше и разработками на дне океана. 

D. Специальное исследование по кобальту 
(TD/Bf149/Add.1); резюме и выводы 

1. По сравнению с рынками других цветных ме
таллов на рынок кобальта может в значительно 
большей степени повлиять разраrботка месторож
дений минералов на дне океанов, поскольку, не

смотря на то чtо по предполагаемым в настоящее 

время операциям ,на дне морей и океанов марга
нец и никель будут добываться в больших коли
чествах, объем кобальта ; добываемого в качестве 
побочного продукта, составит знач.итмьно боль
шую часть современного наземного производства 

кобальта по сравнению с производством любого 
другого металла. Подсчитано, например, что в 

результате осуществления коммерческих опера

ций по добыче к -сов.ременным уровням произ
водства 1кобальта ,из земных недр может быть до
бавлено в ,год до 30 процентов объема производ
ства, тогда как соответствующее увеличение 

производства марганца или никеля составило бы 
менее 5 процентов. 

2. В настоящее время кобальт является сравни
тельно редким и дорогим металлом, который тем 
не менее широко используется в производстве 

разнообразных промышленных изделий, как ме
таллических, так и неметаллических. Особые 
свойства кобальта делают его особенно подходя
щим для ряда быстро расширяющихся отраслей 
производства с ~:~ередовой технологией, но есть 
несколько других цветных металлов, которые мо

гут заменить его для использования в этих це

лях. При значительно более низких ценах на ко
бальт сам этот металл может, вероятно, заме
нить другие цветные металлы. При таких обстоя
тельствах дополнительное поступление на рынок 

кобальта больших количеств запасов с морского 
дна могло бы изменить и расширить структуру 

потребления кобальта . 

3. Имеющихся данных, относящихся к производ
ству кобальта, и особенно к стоимости производ
ства и стратегии цен, недост_аточно для того, что

бы дать количественную оценку производствен

ных границ по уровням цен вне тех пределов, ко

торые на-блюдались в недавнем прошлом. Это 
особенно· касается операций по добыче со дна 
морей и океанов и косвенного влияния более низ- · 
ких цен ,на кобальт на экономику разработки. 
Аргументация в пользу добычи со_ !{На морей и 
океанов обусловлена тем, что наряду с кобаль
том получают другие металлы, в частности мар 

ганец и никель, а взаимное влияние на различ

ные рынки поставок этих металлов, добытых с 
морского дна , еще не было проанализировано. 

Это может иметь особенно важное значение для 
рынков никеля и кобальта . В ограниченных пре
делах существующего уровня цен на кобальт, од
нако, оказалось возможным провести экономет
рический анализ рынка кобальта и сделать неко
торые •гипотетические выводы относительно влия
ния добычи со дна морей и океанов. 
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4. По данным этого анализа ·влия,ние производст
ва на базе добЬ!9И со дна морей и океанов наибо
лее очевидно выразилось бы в коренном перерас
пределении производства и производственных 

доходов, если провести сравнение с существую

щими структурами производства и торговли. Об
щая сумма поступлений, в настоящее время полу
чаемая развивающимися странами от производ

ства кобальта, составляет примерно 95 млн. долл. 
США ежегодно в пересчете на цены 1970 года. 
К 1980 году, если производство на базе добычи 
со дна морей и океанов еще ,не будет создано, 
предполагается, что эта сумма возрастет до 

240 млн. долл. США, опять-таки в пересчете на 
цены 1970 года. Однако, если производство на 
базе добычи со дна морей и океанов будет раз
вернуто, доходы развивающихся стран умень

шатся и составят в 1980 году сумму в 120-220 
млн. долл. США, в зависимости от уровня пред
полагаемой добычи со дна морей и океанов. 

5. Предполагаемая потеря доходов для разви
вающихся стран в случае, если производство на 

базе добычи со дна морей и океанов будет соз
дано, составит, согласно проведенным прогнозам, 

<:умму от 19 до 120 млн. долл. США на 1980 год 
в пересчете на цены 1970 года, в зависимости от 
тех предположений, которые были сделаны. В со
ответствии с теми же предположениями, доходы 

от производства на базе добычи со дна морей и 
океанов составят в 1980 году от 16 до 100 млн. 
долл. США в пересчете на цены 1970 года, тогда 
как доходы развитых стран останутся по сущест

ву неизменными в пределах суммы в 10 млн. 
долл. США. 

.Е. Разработка минеральных ресурсов морского 
дна за пределами действия национальной 
.орисдикции: вопросы международной поли
тики в области сырьевых товаров (TD/B/449): 
резюме 

1. При определении соответствующей политики в 
,области сырьевых товаров в отношении разра

ботки минеральных ресурсов морского дна меж

дународное сообщество должно иметь в виду сле
дующие основные соображения: 

а) потенциальная разработка минеральных р~
сурсов в районе морского дна за пределами деи

.ствия национальной юрисдикции имеет весьма 
важные последствия для международной торгов
ли и разви;·ия в секторе полезных ископаемых; 

Ь) одним из важных результатов явится то, 

что такая разработка принесет прямые выгоды 
потребителям указанных полезных ископаемых, 
которыми в основном являются использующие 
пх отрасли промышленности в развитых странах; 

с) с другой стороны, основным последствием 
добычи полезных ископаемых с морского дна для 
-стран, добывающих указанные полез!fые иско
паемые на суше, будет менее быстрыи рост их 

общих экспортных доходов от этих полезных ис
копаемых, чем это было бы в противном случае, 
и может наблюдаться даже снижение по сравне
нию с предшествующими уровнями; 

d) влияние добычи полезных ископаемых с 
морского дна может быть особенно неблагоприят
ным дл.я развивающихся стран, добывающих по
лезные ископаемые, поскольку их экспортные по

ступления и доходы в большей степени зависят от 
соответствующих полезных ископаемых по срав

нению с развитыми странами, добывающими по
лезные ископаемые, а также по другим причи

нам; 

е) ограничительное влияние добычи полезных 
ископаемых с морского дна на масштабы роста 
экспортных поступлений развивающихся стран
производителей будет тем более серьезным, по
скольку относительно быстрый темп роста между
народной торговли полезными ископаемыми и 
металлами предоставляет развивающимся стра

нам возможность частичной компенсации застоя 
их экспортной торговли многими сельскохозяйст- · 
венными сырьевыми товарами; уменьшеflие этой 
возможности ухудшило бы перспективы для раз
вивающихся стран относительно выполнения за

даний, установленных в Международной страте
гии развития на второе Десятилетие развития 
Организации Объединенных Наций для общего 
роста экспортных поступлений; 

f) компенсационный подход, согласно которо
му развивающиеся страны-производители, кото

рым наносится ущерб добычей полезных ископае
мых с морского дна, получают компенсацию за 

рассчитанное отрицательное воздействие на их 
экспортные поступления, будет неосуществимым 
ввиду недостаточности средств органа по морско

му дну, если эти средства должны быть ограни
чены чистыми доходами, получаемыми от разра

ботки морского. .дна; 

g) поэтому будут необходимы заблаговремен
ные строгие превентивные меры в отношении до

бычи 11олезных ископаемых с морского дна, для 
того чтобы гарантировать, что такая деятельность 

не скажется отрицательным образом на интере
сах развивающихся стран-производителей. На 
практике это будет означать осуществление стро
гого контроля, с тем чтобы рыночные цены на 
полезные ископаемые, о которых идет речь, не 

опускались ниже уровней, установленных меж
дународным сообществом как выrодные и спра

ведливые; 

h) Наконец, какие бы :ни были приняты орга
низационные -меры относительно использования 

ресурсов морского дна, которые признаны «об
щим достоянием человечества», международное 

сообщество, вероятно, позаботится о том, чтобы 
эти меры были полностью совместимы с признан, 
ной ролью Организации Объединенных Наций в 
формулировании и осуществлении соответствую

щей международной политики в области сырье-
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вых товаров в качестве неотъемлемой части об
щей стратегии развития особенно в отношении 
развивающихся стран 7. 

F. Разработка минеральных ресурсов морского 
дна за пределами действия национальной 
юрисдикции: вопросы международной полити

ки в области сырьевых товаров (TD/113/ 
Supp.4): резюме 

1. Экономическое влияние конкурирующей добы
чи полезных ископаемых с _морского_ дна, которое, 

как ожидается, должно быть в различной степе
ни неблагоприятным для экспортных доходов 
всех традиционных производителей (по сравне
нию с доходами, которые они получили бы в про

тивном случае), может быть особенно неблаго
приятным для определенных развивающихся 

стран, добывающих полезные ископаемые. Так 
может быть по целому ряду причин: 

а) развивающиеся страны-производители обы
чно в большей степени зависят от соответствую
щих ископаемых (таких, как медн 'ая и марганце
вая руды) в своих экспортных поступлениях и 
правительствен'ных доходах, чем развитые стра

ны - производители этой же продукции; 

Ь) доля развивающихся стран в мировой тор
говле определенными полезными ископаемыми 

(особенно марганцевой рудой) уменьшается из-за 
более быстрого прогресса в производстве разви
тых стран, ориентированном на экспорт; 

с) по всей вероятности, развивающиеся стра
ны примут прямое участие в добыче полезных ис
копаемых с морского дна лишь в незначительной 
степени из-за ее технически сложного характера 

и высоких требований в отношении капиталовло
жений, поэтому такая добыча, вне сомнения, бу
дет вестись в основном богатыми и технически 
развитыми странами; 

d) развивающиеся страны, которые во все 
большей степени занимаются обработкой. полез
ных ископаемых, добываемых на суше, прежде 
чем их экспортировать, потеряют такой потенци
альный экспортный доход в той степени, в какой 
полезные ископаемые, добытые с морского дна , 
будут обрабатываться на территории страны, где 
расположено предприятие-производитель. Кроме 

7 В ,\1еждународной стратегии развития на второе Деся
ти,1етие развития Организации Объединенных Наций не де
.1астсн никаких ссылок на ресурсы морского дн а , вероят

но, 11отому, что в тЬ время, когда она разра ба тывалась, 
потенциальное использование этих ресурсов казалось отда

. ,енным. 

того, толчок, которь1й добыча полезных ископае
мы~ с морского дна, несомненно, даст существую
щем в технологии тенденции прямой обработки 
минеральных концентратов, и упразднение про
межуточных процессов, которые сейчас частично
осуществляются в производящих развивающихся 
странах, усугубят потери потенциальных экспорт-
ных поступлений развивающихся стран; .· 

е) необходимость широких капиталовложений 
в разведку и разработку ресурсов морского дна 
может оказать отрицательное влияние на приток 

частных капиталовложений в аналогичную дея
тельность в развивающихся странах; 

f) ввиду меньшего числа альтернативных воз
можностей для производства капиталовложений 
и применения рабочей силы в развивающихся 
странах по сравнению с развитыми странами осо

бенно тяжелые экономические и социальные за
траты могут быть связаны с любым перераспре
делением ресурсов, которое может быть вызвано 

конкуренцией со стороны добычи полезных ис
копаемых со дна моря . 

Некоторые последствия для политики 

2. Важной проблемой, которая возникает в связи 
с добычей полезных ископаемых с морского дна, 
будет, таким образо~1, отрицательное влияние та
кой добычи - при отсутстви~ специальных мер -
на экономическое благосостояние заинтересован
ных развивающихся стран, добывающих полез
ные ископаемые, и, как следствие, разница 

между социальными затратами и выгодами от 

добычи ископаемых с морского дна и стоимостью 
и доходами, определенными просто на основе 

обычных коммерческих критериев. Значение это
го вывода для международной политики состоиr 
в том, что до начала добычи полезных ископае
мых с морского дна потребrются твердые меры, с 
тем чтобы исключить отрицательное влияние та
кой деятельности на интересы развивающихся
стран-производителей или, что еще лучше, обес
печить им и другим развивающимся странам оп

ределенные выгоды. 

3. Как кажется, существуют два возможных под
хода к проблеме защиты торговых интересов раз
вивающихся стран, которые являются традицион

ными экспортерами тех полезных ископаемых, о

которых идет речь: подход, целью которого яв

ляется избежать или. свести до минимума любой 
потенциальный отрицательный эффект; и подход. 
при котором затронутые страны получат компен

сацию в случае отрицательного влияния до~ычи 
ископаемых с морского дна на их экспортные по

ступления . 
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ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.1/L.3* 

Проект статей, рассмотренных Комитетом на его неофициальных заседаниях 
(статьи 1-21) 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В настоящем документе содержатся тексты 
проекта статей, которые являются результатом 
чтения Комитетом части I приложения I доклада 
Подкомитета I Комитета по мирному использо
ванию дна морей и океанов за пределами дейст 
вия национальной юрисдикции, где рассматрива
ются статус, сфера охвата и основные положения 
режим а, основанного на Декларации принципов 
[резолюция 2749 (XXV)]. Сссылки на сравнитель
ную таблицу (A/AC.138/L. 10), на первое чтение 
или второе чтение Рабочей группой I Подкомите
та I Комитета по морскому дну и на объяснитель
ную записку были опущены как ненужные на 

данной стадии. Ряд сносок, в которых нет необ
ходимости, были также опущены, а в оставшихся 

сносках ссылки на «Рабочую группу» были за
менены ссылками на «Комитет» . Были внесены 
вытекающие отсюда и другие незначительные ре

дакционные изменения . 

Проект статей 1-21 представляется на 1данно1u1 
стадии без вступительной записки, которая содер 
жалась в начале доклада Подкомитета I Комите
та по морскому дну до завершения работы Пер
вого комитета по другому проекту статей. 

Выражения, заимствованные из Декларации 
принципов, по-прежнему подчеркиваются , а за

метки на полях относятся к соответствующим 

пунктам Декларации. Проект статьи 1, по мнению 
Комитета, подлежит только первому чтеНИ!<), и 
поэтому он обозначен римской цифрой в соо·твет
ствии с практикой Подкомитета I Комитета по 
морскому дну. 

В настоящее время Комитет решил не зани
маться рассмотрением предложений, касающихся 
определения или толкования терминов (ста
тья «О» ), однако сами--эти тер;мины и их толко

вание будут определены дополнительно на более 
поздней стадии . 

{ПРОЕКТ] КОНВЕНЦИИ О ДНЕ МОРЕй И ОКЕАНОВ 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ДЕйСТВИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЮРИСДИКЦИИ•• 

Часть 1: принципы 
Статья 1 

ГРАНИЦЫ РАйОНА 8 

(А) 

l. i) Границей морского дна, на которое распро
страняется действие настоящих статей, является 

• Включает документы A/CONF.62/C.l/L.3/Corr. l , 2 и 5 
от б и 27 августа 1974 года . _ 

• • Комитет не рассматривал заголовки, примечания и по-
• рядок расположения текстов. 

(Подлин.н.ый текст на английском языке] 
{5 августа 1974 года] 

внешняя граница континентального шельфа, ус
тановленная в пределах изобаты 500 метров. 

ii) В районах, где предусмотренная пунктом 1 
настоящего проекта изобата 500 метров проходит 
на расстоянии, которое меньше 200 морских миль, 
считая от исходных линий для отсчета территори
альных вод прибрежного тосударства, а также в 

тех районах, где не имеется континентального 
шельфа, границей морского дна является линия, 
каждая точка которой находится от ближайшей 
точки упомянутых выше исходных линий на рас
стоянии, не превышающем 200 морских миль. 

Или (В) 

1. Район охватывает морское дно и его недра в 
сторону моря от внешней границы Прибрежного 
района морского дна 9, где прибрежное государ
ство в силу статьи ... {Конвенции ... ] осуществляет 
суверенные права в целях разведки и разработки 
минеральных ресурсов Прибрежного района мор
ского дна. 

Или (С) 

l. Район охватывает дно морей и океанов и его 
недра за пределами действия национальной 
юрисдикции 10 

Или (D) 

1. Границей морского дна , на которое распрост

раняется действие этих статей , является внешняя 
кромка континентального края , которая граничит 

с абиссальными равнинами, или, когда эта кром

ка находится на расстоянии менее 200 миль от 
берега, проходит на этом расстоянии. 

(А) 

2. (Процедура извещения, регистрации и опуб
ликования данных о фактических пределах наци
ональной юрисдикции. В этой связи см. также 

в Комитет принял к сведению представленные предложе
н ия, касающиеся пределов Ра йона, а также тот факт, что 
конечное решен11е относительно . этих пределов будет зави
сеть от результатов прений по данному вопросу в цело1>1 
во Втором комитете. Вопрос о пределах Района не был 
п,мностью рассмотрен Комитетом . 

~ В этой альтернативе предусматривается, что прибреж
ное госуда рство может установить предел Прибрежного 
района морского дна на ра сс~оянии до 200 морских миль 
от применимых -исходных лин11и для изменения ширины тер

риториального моря. 
10 Термин «национальная юрисдикция» не предрешает ха

рактера и содержания такой юрисдикции. 

(Сн . • см. правую колонку) 
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статью XL документа Международной комиссии 
по рассмотрению вопроса о границах морского 
дна.) 

Или (В) 

Опустить данное положение. 

Статья 2 

ОБЩЕЕ НАСЛЕДИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Границы об
щего насле

дия (D.l) 

(А) 

Район и его ресурсы являются 
общим наследием человечества. 

Или (В) 

Район и его ресурсы являются 
общим наследием человечества. 
Этот принцип должен осущест
вляться и истолковываться в соот

ветствии с положениями настоя

щих статей. 

Статья 3 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАЗВЕДКЕ 

И РАЗРАБОТКЕ И Т. Д . 

Регулируе
мая деяrель

ность (D.4). 

(А) 

l. Вся деятельность в Районе, 
включая научные исследования, 

разведку Района и разработку его 
ресурсов, и другая связан.н.ая с 
этим деятельность регулируются 
положениями этих статей и, если 
не предусмотрено иное в этих ста

тьях, регулируются органом, соз

данным в соответствии со стать

ей ... 
Ил.и (В) 

Положения настоящих статей регулируют раз
ведку Района и разработку его ресурсов и дру
гую связанную с этим деятельность, которая ука

зана в этих статьях. Орган наделяется функция
ми в отношении тех видов деятельности, которые 

возложены на него настоящими статьями . 

Или (С) 

l. Вся деятельность в Районе регулируется меж
дународным режимом, установленным настоящи

ми статьями. Международный орган, созданный 
в соответствии со статьей ... , имеет в отношении 
этой деятельности такие полномочия, которые 

возложены на него настоящими статьями. 

Статья 4 

НЕДОПУСТИМОСТЬ ПРИСВОЕНИЯ 
СУВЕРЕНИТЕТА И Т. Д. 

l. Ни одно государство не будет претендовать на 
суверенитет или суверенные права или осущест-

влять таковые над какой-либо частью Района и 
ни одно ·Государство или лицо, физическое .;ли 
юридическое, не будет присваи,вать какую-либо 
его часть. Никакие такие претензии или суверен
ные права и никакое такое присвоение призна

ваться .не будет. 

2. Ни одно государство или лицо, физическое или 
юридическое, не будет претендовать, приобретать 
или осуществлять какие-либо права {на] {в отно
шении] ресурсов Района, за исключением случа
ев, указанных в настоящих статьях. С соблюде
нием вышесказанного ни претензии такого рода, 

ни такое приобретение или осуществление таких 
прав признаваться .не будут. 

Статья 5 11 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАйОНА ВСЕМИ 
ГОСУДАРСТВАМИ БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИИ 

Недопущение 
дискримина

ции (D.5) 

Район. открыт для использова
ния исключительно в мирных це

лях всеми государствами без ди
скриминации, независимо от того, 

являются ли они прибрежными 
или н.е имеющими выхода к морю 
[в соответствии с положениями 
настоящих статей 12]. 

Статья 6 

ОБЩЕ"Е ПОВЕДЕНИЕ В РАЙОНЕ 
И В ОТНОШЕНИИ РАЙОНА 

Общее пове
дение госу

дарств (D.6) 

(А) 

Государство действует в Райо
не и в отношении Район.а в соот
ветствии с положениями настоя 

щих статей, применимыми прин-
ципами и нормами междун.арод
н.ого права, включая {те, которые 
содержатся в] Устав Организации 
Объедин.енн.ых Наций [и, прини
мая во внимание] Декларацию о 
принципах междун.ародн.ого пра
ва, касающихся дружественных 
отношений и сотрудничества госу
дарств в соответствии с У ставом 
О рган.изации Объединенных На
ций, принятую Генеральной Ас
Ассамблеей 24 октября 1970 года 
в интересах поддержания между-

11 Было высl(азано предложение, что статьи 5 и 7, а воз
можно и статью 8 следовало бы объединить в соответст
вии с ~зложенной ниже формулировкой : . 
Район открыт для использования исключительно в ;шт;

ных целях, все;ш государства;tu без дискри;шнации. На
учные исследования, разведка и разработка его ресурсов 
осуществляется на благо всего человечества, независиАtо от 
географическо.~о положения государств, как прибрежных, 
так и не и,11еющих выхода к морю, и с особым учетом ин
тересов и потребностей развивающихся стран. 

12 Было предложено добавить в конце существующего 
текста сдедующее предложение: « Все государства , незави
симо от того, являются ли они не имеющими вы~ода к мо
рю· или прибрежными, должны иметь досту~ к Раиону в со
ответствии с положениями настоящих статен». 
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народного мира и безопасности и 
в интересах мирного сосущество

вания государств и содействия 
международному сотрудничеств у 
и взаимопониманию 

(В) 

Вся деятельность .в Районе и в 
отношении Района осуществляет
ся в соответствии с положениями 

настоящих статей и целями и 
принципами Устава Организации 
Объединенных Наций. 

Статья 7 11 

НА БЛМО ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Общая цель: 
.благо всего 
человечества 

.(D.7) 

Групnы 
стран <: осо

быми интере
сам и 

Разведка Района и разработка 
его ресурсов будут осуществлять
ся на благо всего человечества, 
независимо от географического 
положения государств, как не 
имеющих выхода к морю, так и 
прибрежных, и с особым учетом 
интересов и потребностей разви
вающихся стран. 

2. Участие государств, не имею
щих выхода к морю, и других го

сударств, находящихся в небла
гоприятном географическом поло
жении, в разведке Района поощ
ряется и охраняе·,·ся, причем уде

ляется должное внимание особым 
потребностям и интересам' этих 
государств в целях преодоления 

отрицательного влияния их не

благоприятного географического 
положения на их экономику и 

развитие. 

Статья 8 

СОХРАНЕНИЕ РАйОНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
ДЛЯ МИРНЫХ ЦЕЛЕЙ 

Использова
ние в мирных 

;целях 

Район должен быть отведен ис
ключительно для мирных целей {и 
прилагаются все усилия к исклю~ 

чению ero из сферы гонки воору
жений] {и его использование в во
енных целях запрещается.} 

[Договаривающиеся стороны 
обязуются возможно скорее за
ключить дальнейшие междуна· 
родные соглашения] {в целях эф
фективного выполнения настоя

щей статьи.] 

[Размещение ядерного оружия 
и других видов оружия массового 

уничтожения в Районе запреща
ется.] 

{Испытательные взрывы ядер
ного и термоядерного оружия в 

Районе запрещаются.} 

Предложено заменить третий и 
четвертый абзацы: 

{Деятельность всех ядерных 
подводных лодок в Районе и в 
районе морского дна других госу
дарств запрещается. Размещение 
ядерного оружия и всех других 

видов оружия в Районе и в райо
нах морского дна других госу

дарств запрещается.] 

Статья 9 

КТО МОЖЕТ ОСВАИВАТЬ РАйОН 

(А) 

Все виды деятельности, связанные с разведкой 
и разработкой ресурсов в Районе, осуществляют
ся Договаривающейся стороной или группой До
говаривающихся сторон, или физическими или 
юридическими лицами, уполномоченными ею или 

ими, или действующим.и по ее или их yi<aзaht1)1M, 
с соблюдением положений Органа и в соот.ветст
вии с нормами разведки 11 разработки, изложен
ными в настоящих статьях. 

Или (В) 

Вся деятельность по разведке района и эксплу
атации его ресурсов и вся другая деятельность, 

включая научные исследования, осуществляется 

непосредственно Органом. 

Орган может, если он считает целесообразным, 
в пределах, которые- он может определить, пере

дать осуществление некоторых задач юридиче

.ским или физическим лицам при помощи конт

рактов по обслуживанию или ассоциации или при 
помощи любых других таких средств - которые 

он может определить - обеспечивающих ему не
посредственный и эфф~ктивный контроль в тече
ние всего периода времени над такой деятель
ностью. 

Или (С) 

1. Любая деятельность по разведке и эксплуата
ции в , Районе будет проводиrься в соответствии с 
правовыми соглашениями с Органом вс исполне
ние настоящей Конвенции, правил, включенных в 
данную Конвенцию, и правил, изданных Органом 
во исполнение настоящей Конвенции. 
2. Орган вступает в правовые соглашения по раз
ведке и эксплуатации с Договаривающимися сто
ронами, группами Договаривающихся сторон и 
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физическими или юридическими лицами, уполно
моченными такими сторонами без дискримина
ции. Такие стороны или лица будут выполнять 
настоящую Конвенцию, правила, включенн.ые в 
настоящую Конвенцию, и правила, изданные Ор
ганом во исполнение настоящей Конвенции. 

Или ,(D) 

Все виды деятельности, связанные с развед_кой 
и разработкой ресурсов в Районе, осуществляют
ся Договаривающейся ·стороной или группой До
говаривающихся сторон , или физическими или 
юридическими лицами под ее или их ответствен

ностью и наблюдением, и подлежат регулирова
нию со стороны Органа 13 в соответствии с поло
жениями, касающимися разведки· и разработки, 
содержащимися в настоящих статьях. Орган мо
жет принять решение, в рамках своих финансо
вых и технических возможностей, относительно 
осуществления подобных видов деятельности. 

Примечание: Комитет должен рассмотреть ,во
прос о том, следует ли изложить здесь, как это 

сделано в некоторых предложениях, общие пра
вила, касающиеся разработки ресурсов в Районе. 
Они могут включать, в частности, в зависимости 
от вида упр.авления в области освоения и разра
ботки ресурсов, положения о: оповещении моря
ков и других мерах безопасности, распределении 
участков, рабочих потребностях, рыбочих планах, 
инспекции, контрактах на обслуживание, лицен
зировании, совместном предпринимательстве, 

взимаемой плате, аннулировании контрактов, ан
нулировании лицензий и о неприкосновенности 
инвестиций. С другой стороны, Комитет может 
решить не включать эти правила в часть I ста
тей. 

Статья 10 

ОБЩИЕ НОРМЫ, КАСАЮЩИЕСЯ РАЗРАБОТКИ 1415 

(А) 

(D.9) 1. Разведка Района и разработка его ре
сурсов осуществляются эффективным об-· 
разом, с тем чтобы обеспечить упорядочен
ное и безопасное освоение и максимальные 
выгоды для производителей и потребите
лей сырьевых материалов и продуктов, ко
торые изготовляются из них. rакое освое
ние ресурсов должно обеспечивать расши
рение возможностей их использования и 

13 Было внесено пред.,ожение относительно замены слова 
«регулирование» в этом контексте словом «наблюдение». 

14 Один из представителей придерживался той точки зре
ния. что более це.1есообразно было бы отразить идеи, из
ложенные в настоящей статье, в том месте, где говорится 
о uелях механизма . 

15 В отношении настuнщ.:й статьи представитель СССР 
сослался на пояснение 1, статье 9 представленного СССР 
предварительного проекта статей, включенного в раздел II 
Сравнительной таблицы. 

гарантировать справедливое участие Госу
дарств-Сторон в извлекаемых из него 
выгодах с особым учетом интересоtJ и по
требностей развивающиця стран, как не 
имеющих выхода к морю, так и прибреж
ных. 

Или (В) 

Разведка Района и разработка его ресурса.в и 
другая связанная с этим деятельность осущест
вляются безопасным, упорядоченным и рацио
нальным образом, с тем чтобы обеспечить их со
хранение и наиболее благоприятные условия их 
использования и регулировать добычу в Районе 

тttким образом, чтобы предотвратить падение 
цен на мин~ралы и сырье, добываемое из назем
ных и прибре~ных источников, к которому может 
привести такая разработка и которое может 
иметь отрицательные последствия для экспорта 

развивающихся стран, особенно тех; кторые яв
ляются производителями истощающегося и нево

зобновляющеrося сырья. Полезные ископаемые
Района должны рассматриваться как дополни
тельные к тем, которые добываются на суше и в 
прибрежных районах. Выгоды, получаемые от 
разработки ресурсов Района, подлежат справед
ливому распределению между всеми государства

ми, вне зависимости от их географического поло
ж,ения, -с особым учетом интер-есов и нужд разви
вающихся стран, независимо от того, являются 

ли они прибрежными или не имеющими выхода 
к морю. 

(2. 16 Сумма, равная поступлениям от в,сех видов 
налогообложения, осуществляемого каким-либо 
государством в связи с деятельностью по эксплу

атации данного Района, будь то в отношении по
лучаемых прибылей, оказываемых услуг или же 
поставок оборудования или материалов, либо -в 
связи с выплачиваемой заработной платой или 
же используемыми процентами, которую осуще

ствляют физические или юридические лица, нахо
дящиеся под его юрисдикцией, выплачивается 
этим государством Органу, с тем чтобы она была 
распределена между развивающимися странами .. 
В тех случаях, когда предполагаемые поступле
ния значительно сокращены по той причине, что· 
государство _само осуществляет эксплуатацию· 

или же соглашается предоставить освобождение· 
от налогов, данное государство выплачивает Ор
гану компенсационную сумму.J 

Примечание 1. В связи с этой статьей была вы
ражена та точка зрения, что в правилах механиз

ма необходимо учесть положения, позволяющие· 

Органу и Государствам-Сторонам прини\-fать ме
ры для облегчения стабилизации цен на товары 
во всемирно:-,~ масштабе, например, посредством 

шждународных товарных соглашений. 

16 Это положение будет применяться либо к (А), либо· 
к (В). Оно станет вторым пунктом (А), если (В) не будет 
принят. В любом случае оно не предрешает правового ха
рактера органа или органов, имеющих правп осуществлять. 
эксплуатацию ресурсов Района. 
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Примечание 2. Комитет может рассмотреть во
прос о том, следует ли здесь излагать основные 
принципы распределения благ, как это сделано, 
например, в проекте США, в пункте (1) или рас
смотреть этот вопрос в последующей главе ста
тей. 

Статья 11 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
(А) 

(D. l О) 1. Каждое государство, независимо от то
го, является ли оно прибрежным или нет, 
имеет право осуществлять научные иссле

дования в Районе [морском пространстве] 
при условии должного учета прав и инте

ресов других государств и Органа, касаю
щихся законной деятельности в Районе. 

2. Каждое государство: 

i) стимулирует научные исследования 
в Районе; 

ii) способствует международному со
трудничеству в проведении научных 
исследований, в частности: 

а) путем участия в международных програм
мах и поощрения сотрудничества специали
стов из разных стран в научных исследова
ниях; 

Ь) путем эффективного опубликования про
грамм исследований и распространения ре
зультатов исследований через международ
ные каналы; 

с) путем мер по укреплению возможностей ис
следований у развивающихся стран, вклю
чая участие их граждан в исследователь
ских программах. 

3. Никакая подобная исследовательская деятель
ность не создает правовой основы для каких-либо 
претензий в отношении любой части Района или 
его ресурсов. 

Или (В) 

1. Ни настоящие статьи, ни любые права, предо
ставляемые в соответствии с ними, не затрагива

ют свободу научных исследований в 'Районе. 
Каждая Договаривающаяся Сторона соглашает
ся поощрять научные исследования и не допу

скать вмешательства в такие исследования в 

Районе. Договаривающиеся Стороны способству
ют международному сотрудничеству в проведе
нии научных исследований, связанных с Районом, 
исключительно в мирных целях: 

а) путем участия в международных програм
мах и поощрения сотрудничества специалистов из 
разных стран в научных исследованиях; 

Ь) путем эффективного опубликования про
грамм исследований и распространения резуль-

татов исследований через международные ка
налы; 

с) путем принятия мер по укреплению воз
можностей исследований у развивающихся стран, 
включая участие их граждан в исследовательс
ких програJtмах. 

2. Никакая подобная исследовательская дея
тельность не создает правовой основы для каких
либо претензий в отношении любой части Района 
или его ресурсов. 

Или (С) 

Научные исследования в Районе будут прово
диться исключительно в мирных целях на благо 

всего человечества, независимо от географическо

го положения государств, независимо от того, яв

ляются ли они прибрежными или не имеющими 
выхода к морю, и с особым учетом инт.ересов и 
нужд развив,ающихся стран. 

Без ущерба для научно-исследовательской де
ятельности, проводимой самим Органом, он вы
дает разрешение на недискриминационной основе 

на проведен11е такой деятельности любому лицу, 
физическому или юридическому, при условии на
личия необходимых гарантий техническt'Jй компе
тентности, ответственности за ущерб, который 
может быть причинен окружающей среде, и со
блюдения применимых правил, принятых в этом 
отношении Органом. • 

Госу,дарст,ва содействуют между~народному .со-
11рудниrчеству .в научных исследованиях в Районе; 
в частности путем: 

а) международных программ, направленных 
на обучение граждан развивающихся стран всем 
аспектам морской науки и техники; 

Ь) технической помощи развивающимся стра
нам; 

с) использования квалифицированного персо
нала из развитых стран во всех аспектах дея

тельности, проводимой в Районе; 

d) уведомления Органа об исследовательских 
про.граммах и распространения их результатов 

через этот же канал. 

Статья 12 

ПЕРЕДАЧА ТЕХНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

(А) 

Догова·ривающиеся Стороны сотрудничают в 
содействии передаче технических знаний и техно
логии, относящихся к разведке Района и к раз
работке его ресурсов, развивающимся стран3м и 

другим странам, нуждающимся в таких техниче

ских знаниях или технологии. 
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Предоставляются возможности для обучения 
персонала этих стран всем аспектам мор,ских тех

нических знаний, в частности путем участия, на
сколько это возможно, в разведке Района и в 
разработке его ресурсов. 

Или (В) 

Государства содействуют через посредство Ор
гана: 

а) программам содействия передаче развиваю
щимся странам технических знаний касающихся 

разведки Района и разработки е'го ресурсов, 
включая, среди прочего, программы, способству

ющие доступу развивающихся стран к патенто

ванной и непатентованной технологии на спра
ведливых и разумных условиях; 

Ь) разработке техники, соответствующей 
структуре производства и торговли развиваю

щихся стран; 

с) мерам, направленным на ускорение разви
тия отечественных технических знаний развиваю
щихся стран и на предоставление персоналу раз

вивающихся стран ·возможностей обучения по во
просам морской науки и техники и их полного 
участия в деятельности в Районе. 

Или (С) 

Договаривающиеся Сторонь1 примут необходи
мые меры для содействия передаче технических 
и научных знаний, касающихся разведки Района 
и разработки и использования его ресурсов, с тем 
чтобы все государства пользовались их благами 
на справедливой и недискриминационной основе. 

Договаривающиеся Стороны обязуются разра
батывать и осуществлять конкретные программы, 
в рамках общей политики Организации · Объеди
ненных Наций в этой области, относительно пере
дачи научных и технических знаний, в том числе 
патентованных техничео~их знаний, развиваю
щимся странам. 

Орган устанавливает постоянные средства по
лучения, распространения и передачи научных и 

технических знаний, а также обучения . персонала 
развивающихся стран морской науке и ~ехнике с 
целью обеспечения их полного участия в дея

тельностt1 в Районе. 

Или (D) 17 

Доходы, получаемые в результате разведки и 

разработки морского дна, используются через 

17 Этот альтернативный текст составлен на основе пунк

та 2 статьи 5 проекта Соединенных Штатов и неразрывно 
связан с договором, в котором говорится, что государства 
используют вместе с Органом часть доходов, получаемых 
в результате разведки и разработки ресурсов морского дна 
в пределах их юрисдикции за 200- метровой изобатой . Текст 
(D) должен читаться в контексте с этим предложением о 
договоре в том виде, в каком оно содержится в статье 5 
проекта Соединенных Штатов и связанных с ней статьях. 

другие международные или региональные орга

низации или в сотрудничестве с ними в целях со

действия эффективной, безопасной и экономич
ной разработке минеральных ресурсов морского 
дна; в целях содействия исследованию средств 
по защите морской среды; в целях стимулирова
ния других международных усилий, направлен

ных на обеспечение безопасного и эффективного 
использования морской среды; в целях расшире
ния знаний об освоении Района; и в целях предо
ставления технической помощи Договариваю
щимся Сторонам или их гражданам для этих 
целей без дискриминации. 

Статьз 13 

ЗАЩИТА МОРСКОЙ СРЕДЫ 

(D.l l) В отношении [всех видоn] деятелыюсти 
в Районе предпринимаются надлежащие 
меры в целях принятия и осуществления 

международных правил, стандартов и 
процедур, в частности для: 

а) предотвращения загрязнен.ия и за
ражения и других видов вредного воздей
ствия на морскую среду, включая побе
режье, и нарушения экологического рав

новесия морской среды, с ~делен.нем 
особ9го внимания необходимости в защи
те от такой деятельности, как бурение, 
дноуглубительные работы, земляные ра
боты, удаление отходов, сооружение и 
эксплуатация или содержание установок 

и трубопроводов, а также других уст
ройств, связанных с разведкой Района и 
разработкой его ресурсов; 

Ь) защиты и сохранения природных 
ресурсов Района и предотвращения ущер-
ба флоре и фауне морской среды. • 

Статья 14 

ОХРАНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 18 

В отношении [всех] ви!I.◊-в деятельности в Райо
не предпринимаются надлежащие меры в целях 

принятия и осуществления международных пра

я.цл. стандартов и процедур по охране человече· 

ск_ой жизни. 

Статья 15 
ДОЛЖНЫЙ УЧЕТ ПРАВИТ. Д. 
ПРИБР.ЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ 

А 

Права при- 1. [Все в»ды] деятельности [по 
брежных го-

18 Эта статы1 составлена исходя из нонимания того, чт:> 
правила, стандарты и процедуры, которые должны осуще
ствляться, включают, насколько это касается государств, 
являющихся участниками договора, и в том объеме, в ка
ком они . остаются в силе, те правила, стандарты и проце· 
дуры, которые. действуют в момент вступления в силу на-
стоящих статен. 
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сударств (D. 
12) 

Чрезвычай-
-ные меры 

(D. !ЗЬ) 

разведке и разработк,е] {в Районе] 
{в районах, граничащих с Райо
ном] осуществляются •С должным 
учетом прав и законных интере

сов прибрежных государств в рай
оне осуществления такой деятель
ности, а также всех других госу
дарств, которые могут быть за
тронуты такой деятельностью. 
Заинтересованные государства 
будут проводить консультации 
{включая -систему предваритель
·НОГо уведомлен.ия] во избежание 
нарушения таких прав и интере

сов. [Такая деятельность по раз
ведке и разработке проводится с 
согласия заинтересованного при

брежного государства или rосу

дар(:тв.J 

Или 

l. Вся деятельность по разведке 
и разработке в районе, прилежа
щем к границе между Районом и 
районами, находящимися под 
юрисдикцией государства, осуще

ствляется с должным учетом прав 

и законных интересов как при

брежного государства, так и Ор
гана 19. 

2. Ни настоящие статьи, ни какие
либо права, предоставляемые или 

осуществляемые в соответствии с 

ними, не затрагивают права при
брежного государства приним~, ь 

такие меры, какие могут быть не
обходимы для предотвращения, 
уменьшения или устранения серь
езной и непосредственпой угрозы 
их побережью или имеющим к 
этому отношение интересам, пред
ставляемой загрязнение~~ или опа
сностью загрязнения, или други
ми опасными явления.ми, возника
ющи,и.и вследствие любой такой 
деятельности в Районе или вызы
ваемыми любой такой деятельно
стью в Районе. 

Или 

2. а) Любое государство, подвер
гающееся серьезно·\{ и непосредст
венной опа•сности· в результате 
за,рязнения или угрозы загрязне
ния вследствие опасного инциден
та или действий, связанных с та
ким инцидентом, в Районе, кота-

19 Предлага.,ось в случае принятия этого текста добавить 
слова «И ОРГАНА» в конце заголовка статьи. 

Ресурсы, на
ходящиеся 

близ преде
лов действия 
националь

ной юрисдик
ции 

рые дают разумные основания 

ожидать, что они приведут к серь

езным пагубным последствиям 
для этого государства, может при

нимать такие меры, какие могут 

оказаться необходимыми для пре
дотвращения уменьшения или ус

транения такой опасности в соот
ветствии с положениями настоя

щей Конвенции. 

2. Ь) Меры, принимаемые в соот
ветствии с настоящим подпунк

том а, должны быть соразмерны 
ущербу, который угрожает данно
му государству, и не должны вы

ходить за пределы того, что явля

ется разу~шо необходимым для 
достижения цели; упомянутой в 
подпункте а. 

3. Ресурсы Района, расположен
ные по обе стороны границы пре
делов действия национальной 
юрисдикции, не разведываются и 

не разрабатываются без согласия 
заинтересованного прибрежного 
государства или государств. Если 
такие ресурсы расположены близ 
пределов действия национальной 
юрисдикции, то их разведка и 

разработка осуществляется по 

кон,сульт1щии с заинтересованным 

прибрежным государством или 

государствами и, по возможности, . 

через посредство такого государ

ства или государств . 

Или (В) 20 

1: Прибрежные государства и Ор
ган будут тесно сотрудничать друг 
с другом во всех видах деятель

ности, осуществляемых в зоне, на: 
ходящейся под соответствующеи 
юрис,'1.икцией, . прилегающей к гра
нице Района шириной не свыше .. . 
миль. [Правовой основой такоru 
сотрудничества будет недискри
минационная конвенция, которая 
должна быть выработана с этой 
целью.] 

2. Прибрежные государства бу
дут передавать Органу часть фи
нансовых средств, получаемых от 
разработки естественных ресурсов 
морских районов, прилегающих к 
границам Района. [Будут прове
дены переговоры с целью выра-

. 20 В связи с некоторыми по.1ожениями настоящего проек
та была выражена точка зрения, что не должны пред.~а
гаться тексты, не подпадающи: под Декларацию принци
пов и могущ~е расходиться с неи . 
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ботки специальной конвенции по 
этому вопросу.] 21 

Или (С) 

Опустить данное положение. 

Статья 16 

ПРАВОВОЙ СТАТУС ВОД, 

ПОКРЫВАЮЩИХ РАйОН, И Т. Д. 

Статус по-
крывающих 

ВОД И ВОЗ· 

душного про

странства 

(D. IЗa) 

Права в со
ответствии с 

существую

щим между

народным 

правом 

(А) 

[Ничто, за исключением положе
ний, содержащихся в настоящих 
статьях] [Ни настоящие статьи, 
ни .Jiакие-либо права, предостав
ляемые или осуществляемые со

гласно этим статьям] не затраги
вают правового статуса покры

вающих вод Района [как откры
того моря], ни правового статуса 
воздушного пространства над 

этими водами. 

[2. [За исключением положений, 
содержащихся в настоящих ста

тьях.] Использование Района с 
целью его разведки и разработки 
его ресурсов не должно нару

шать свободы судоходства, рыбо
ловства, научных исследований, 
прокладки подводных кабелей и 
трубопроводов и прочих свобод в 
открытом море.] 

(В) 

Опустить данное положение. 

Статья 17 

саг ЛАСОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в МОРСКОЙ СРЕДЕ 
С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РАйОНЕ 

Деятельность 
в Районе 

Другие виды 
морской дея
тельности 

1. Все виды деятельности в мор
ской среде [осуществляются с раз
умным учетом] [нс должны приво
дить к неоправданному вмеша

тельству в] разведку Района и 
разработку его ресурсов. 

2. Разведка Района и разработка 
его ресурсов [осуществляются с 
разумным учетом] [не должны 
приводить к неопр;1вданному вме

шательству в] другие виды дея
тельности в морской среде. 

Примечание. Комитет может рас
смотреть вопрос о том, следует 

ли вк.'Iючать сюда или в другое 

место настоящих статей более по-

21 Было предложено, чтобы, в случае· принятия этого тек
ста, после слова «ПРАВА» были добавлены слова «И ОБЯ
ЗАТЕЛЬСТВА» в заголовке статьи. 

дробное изложение «правил не
вмешательства», относящихся к 

таким вопросам, как предупреж

дение вмешательства в признан

ные морские проходы и ограниче

ние разработки ресурсов в райо
нах, где существует большой риск 
загрязнения; см., например, про

ект СССР, статьи 4, 10, 12; проект 
США, статью 21, и проект Маль
ты, статью 72, а также другие со
ответствующие тексты. 

Статья 18 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕ

НИЯ ПОЛОЖЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО РЕЖИМА 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УЩЕРБ 22 

Международ
ная ответст

венность 

(D.14) 

[ 1. Каждое государство несет от
ветственность за обеспечение то
го, чтобы деятельность в Районе, 
включая деятелыюсть, связанную 
с (разведкой Района и разработ
кой его ресурсов] его ресурсами, 
осуществляемая правительствен

ными объединениями или ли
цами, находящи,чися под его 
присдикцией или выступающими 
от его имени, проводилась в соот
ветствии с положениями настоя

щих статей . Подобная ответствен
ность при,иенлется к международ
ным организациям и их членам в 

отношении деятельности, прово
димой такими организациями или. 
от их имени. Ущерб, причиненный 
такой деятельностью, влечет за 
собой ответственность 23 {соответ
ствующего государства или меж

дународной организации в отно

шении деятельности, которую они 

сами предпринимают или разре

шают]. ~Государство-Сторона на
стоящих статей ,несет ответст
венность за ущерб, причиненный 
в результате ее деятельности на 

морском дне другому Государст
ву-Стороне этих -статей.] 

[2. Группа государств, действую
щих совместно, несет солидарную 

ответственность согласно настоя

щи~ статьям.] 

22 Хотя Комитет провел второе чтение настоящей статьи. 
было решено, что рамки и сложность этого вопроса тако
вы, что Комитету будет необходимо продолжить подробно~
рассмотреиие затрагиваемых вопросов на более позднеи 
стадии. Было выражено мнение, что этот вопрос следует 
рассматривать в свете статьи 9 «Кто может осваивать 
Район». • 

23 Комитет может рассмотреть вопрос о том, включать лк 
сюда ссылку на вопрос о пределах ответственности, а так
же на другие вопросы ответственности. 
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[З. Каждая 
Сторона : 

Договаривающаяся 

i) принимает надлежащие 
меры с целью обеспечения 
выполнения положений на 

стоящих статей теми, кто 
уполномочен ею или дейст
вует по ее поручению; 

ii) постановляет, что наруше
ние положений настоящих 
статей при проведении дея
тельности в Районе теми, 
кто уполномочен ею или 

действует по ее поручению, 
является правонарушени

ем. Такие ·правонарушения 
наказуемы в соответствии 

с административной или 
судебной процедурой, уста
новленной уполномочиваю
щей Стороной или Сторо
ной-поручителем; 

iii) несет ответственность за 
соблюдение общественного 
порядка на обслуживае
мых персоналом установ

ках и оборудовании, уп
равление которыми осуще

ствляется теми, кто упол

номочен ею или действует 
по ее поручению; 

iv) несет ответственность за 
ущерб, причиненный любой 
другой Договаривающейся 
Стороне или ее гражданам 
деятельностью, проводимой 

с ее разрешения или по ее 

поручению; 

v) несет ответственность за 
принятие всех мер, необхо 
димых для- приведения лю

бого поврежденного иму
щества или района в со-
стояние, в котором они на

ходились непосредственно 

до нанесения им такого 

, ущерба.] 

[4. Каждая [Договаривающаяся 
Сторона] [Государство) принима
ет надлежащие меры к обеспече
нию того, чтобы ответственность, 
предусматриваемая в пункте 1 
настоящей статьи, распространя 
лась mutatis mutandis на между
народные организации, членом 

которых она [оно] является .] 

Статья 19 

ДОСТУП В РАйОН И ВЫХОД ИЗ РАПОНА 

Государства, не имеющие выхо
да к морю {и другие государства, 
находящиеся в географически не

благоприятном положении], име
ют [право] {свободного] доступа в 
Район и выхода из Района 24 [для 
того, чтобы дать им возможность 
получать выгоду в соответствии с 

положениями настоящей Конвен
ции от Района и ero ресурсов)25 26_ 

Статья 20 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ 

(А) 

1. С особым учетом предпочтитеJ1ьных прав {го
сударства страны] {государства культуры] [госу
дарства их исторического или археологического] 

происхождения ~7 все объекты а рхеологическоrо 
ил~ историч~кого характера, обнар~женные в 
Раионе, должны быть сохранены [или ими распо
ряжается Орган в и:нт·ересах международного 
сообщества в целом]. 

[2. Сбор и распоряжение обломками и их содер
жанием более чем {50]-летней датюсти намен
ных в Районе, будут регулироваться Ор;аном без 
ущерба для прав или владельца.] 

Или (В) 

Опустить данное положение 

Статья 21 

УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 28 

Все споры, связанные с толкованием ил и при• 
менением настоящих статей, решаются в соответ• 
ствии с положениями статьи ... 

При.мечание: Подобная статья, в которой лишь 
предусматривается более подробное положение 
об урегулировании споров, возможно, будет впол
не дос·таточна для части I настоящих статей. От-

24 Одна из делега ций выразила точку зрения, что, воз
можно, будет полезным вставить слова «все части» перед 

словом «Района». 
2s Было выражено мнение, что .форма участия госуда рств 

и других юридических лиц или органов в деятельности в 

Ра йоне, так же ка к и выгоды, получаемые от него, долж

ны рассматриваться в соответствующих статьях настоящей 
Конвенции, а не в этой статье. . 

28 Бы.10 выражено мнение, что формулировка настоящих 
статей не должна толковаться как проводящая дискрими

нацию в пользу госуда рств, не имеющих выхода к морю, 

в отношении доступа в Район. 
21 Одна делегация высказала мнение, что первую часть 

настоящего пункта до слова «происхождения» с.1едует опу

стить. 
28 Хотя Комитет провел второе чтение настоящей статьи, 

было решено, что рассмотрение вопроса об урегулировании 
спора до.1жно быть продо.,жено на более поздней стадии. 
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правным пунктом любого дальнейшего подробно
го рассмотрения этого вопроса, которое Комитет 
может счесть желательным, может служить 

пункт 15 Декларации принципов 29 

* * * * 

Статья О 

(ТОЛКОВАНИЕ) [ОПРЕДЕЛЕНИЕ} 

Статья об определениях может потребоваться, 
когда переговоры будут завершены. 

* * * * 
Прu.Аtечание: В ходе обсуждения статьи 9 од

ной из делегаций было вн~ено нижеследую
щее предложение и было получено согласие 
привести текст этого предложения в конце на

стоящего проекта статей, поскольку он содер

жит некоторые элементы, имеющие отношение 

к различным вопросам, рассматриваемым Ко
митетом. 

1. Любая деятельность по разведке и разработке 
будет проводиtься в соответствии с правилами, 
изданными Органом, и ,1юбая такая разведка или 
разработка будет проводиться только на основа
нии и в соответствии с такими правилами и поло

жениями настоящей Конвенции. 

2. Правила, принятые в соответствии с пунктом 1 
настоящей статьи, должны включать соответст

вующие положения относительно: 

29 Выражалось мнение, что текст статьи 21 приемлем 
только при условии, что в дальнейшем он будет увязан с 
процедурой обязательного урегулнрования споров. 

а) упорядоченной и рациональной разведки и 
разработки района и его ресурсов; 

Ь) обеспечения соответсmующих мер контроля 
.со ;стороны Органа над :всеми фазами разв.едки, 
разработки и реализации ресурсов для достиже
ния целей общего достояния человечества: 

с) самого широкого и самого справедливого 
участия при отсутствии дискриминации в дея

тельности, необходимой для разведки и разработ
ки Района и его ресурсов, включая поставку то
варов и оказание услуг; 

d) обеспечения максимальной выгоды для все
го человечества от разведки и разработки Райо
на и его ресурсов и обеспечения в то же самое 
время такого положен11я, п.ри котором такие вы

годы будут справедливо распределяться с осо

бым учетом интересов и потребностей развиваю
щихся, прибрежных и не имеющих выхода к мо

рю стран; 

е) гарантии странам-потребите:1ям на недис
крими!{ационной основе соответствующих поста

вок по разумным ценам товаров, получаемых в 

результате разведки и эксплуатации Района и его 
Dесурсов, с надлежащим учетом наличия на споа
ведливых и равных условиях подобных или кон
курентоспособных товаров, производимых на 

суше. 

3. Правила во исполнение данной статьи будут 
выработаны по рекомендации Совета и утверж• 
дены Ассамблеей большинством в две трети голо
сов присутствующих и участвующих в голосова• 
нии представителей при условии, что такое боль
шинство включает по меньшей мере большинст
во всех членов Ассамблеи. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.1/L.4 

Барбадос: поправки к документу A/CONF.62/C.1/L.4 
{Подлинный текст на английском языке] 

[6 августа 1974 года] 

1. Статья 8 
1) Сформулировать статью следующим образом: . 

Район должен быть отведен исключительно для мирных целеи 

2) Опуст-ить остальной текст. 

2. Статья о [ТОЛКОВАНИЕ] (ОПРЕДЕЛЕНИЕ] 
Мирные цели должны быть определены. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.1/L.5 

Соединенные Штаты: рабочий документ о·б экономических последствиях 
глубоководной разработки морского дна 

[Подлинный текст на английском языке] 
[8 августа 1974 года] 

1. ВВЕДЕНИЕ 
По вопросу о потенциальных экономических 

последствиях разработки марганцевых конкреций 

для рынков соответствующих металлов и для 
экономики развивающихся стран - производит:
.,ей металлов, извлекаемых из этих конкреции, 
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было подготовлено большое число исследований , 
включая доклады Генерального секретаря ООН 
и Конференции Организации Объединенных На
ций по торговле и развитию (ЮНКТАД). Анали
тические выкладки, содержащиеся в этих иссле

дованиях, могут быть подвергнуты неизбежной 
критике: они носят в высшей степени предполо

жительный характер, поскольку мы занимаемся 
изучением влияния отрасли промышленности, ко·

торая еще не существу,ет, на будущие рынки, 
масштабы которых невозможно предугадать с аб
солютной точностью . Поэтому вполне понятно, 
что в этих исследованиях содержатся зачастую 

противоречащие друг другу прогнозы о масшта

бах ущерба, который будет причинен развиваю
щимся странам-производителям в результате глу

боководной разработки морского дна. 

При рассмотрении _ ниже данного вопроса не 
преследуется цель подвергнуть критике какие

либо отдельные исследования относительно эко
номических последствий, которые были ранее 
представлены Конференции по морскому праву 30. 

Скорее мы стремились объяснить, каковы будут 
наиболее вероятные экономические последствия 
глубоководной разработки морского дна и поче
му Соединенные Штаты придерживаются мнения, 
что некоторые решения, которые р анее были 
предложены Конференuии, могут привести к то
му, что экономические расходы всего человечест

ва превысят выгоды, которые они должны прине

сти. 

Лишь небольшое число развивающихся стран 
я-вляются основными производителями или экс

портерами никеля, меди, кобальта ·и марганца -
эти металлы представляют собой наибольший 
коммерческий интерес в марганцевых конкреци
ях. Если мировое производство этих четырех ме
таллов взять за целое, то наибольшая доля при
ходится на производителей в промышленно раз
витых странах. Выгоды, кwорь1е будут получены 
в результате введения ограничений на разработ
ку ресурсов морского дна, принесут пользу глав

ным образом, только шести развитым странам

производителяы -А~ютrалии, -Канаде, Соединен
ным Штатам, СССР, Южной Африке и Японии
и шести развивающимся странам-производите

лям - Заиру, Замбии, Китаю, Перу, Филиппинам 
и Чили. Ограничения на разработку ресурсов 
морского дна приведут в результате к более бы
строму росту цен на это сырье, которые в против

ном случае росли бы менее быстрыми темпами, и 
в основном принесут пользу лишь неболь_шому 
числу действующих на суш_е производителен . Ог
раничения на разработку ресурсов морско·rо дна 
могут вызвать более высокие цены для большого 

зо По некоторым воnросам в н астоящем рабочем доку
менте будут приведены комментарии из самого nоследнеrо 
доклада Генерального секретаря, документ A/CONF.62/25 
от 22 мая 1974 года. Если нет ссылки на другие документы, 
то все цифры, содержащиеся в данном документе, взяты 
из доклада Генерального секретаря . 

числа развивающихся стран, не производящих 

эти металлы на суше. Если проводить сравнение, 
то в резу_лыате роста цен им будет нанесен го
раздо бодьший ущерб, чем потребителям в про
мышле1:1но ,развитых странах. 

11 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

А. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, 
• ДЕйСТВУЮЩИХ НА СУШЕ 

Ниже рассматриваются в общих чертах наи
более вероятные экономические результаты раз
работки марганцевых конкреций для действую
щих на суше производителей отдельных метал 
лов и вкратце рассматривается значение этих вы

водов 

Никель 

Что касается экономичес,шх результатов пред
полагаемой добычи никеля на морском дне, то в 
докладе Генерального секретаря делается сле
дующий вывод: 

Что касается никеля, то предполагаются 
ежегодные долгосрочные темпы роста, равные 

6 процентам. В 1972 году доля развивающих
ся стран в мировом производстве никеля со

ставляла всего лишь 13 процентов, однако эта 
доля быстро возрастает. Производство никеля 
из конкреций может покрывать до 18 процентов 
всего мирового спроса в 1985 году. Этот объем 
производства несколько снизит цены, однако 

это влияние будет смягчаться за счет хороших 
перспектив роста производства никеля и того 

факта, что производители в развивающихся 

странах имеют малую долю на общем рынке. 
Производство никеля из конкреций может за
ставить отказаться от некоторых дорогостоя

щих проектов разработки латеритов, рассмат
риваемых в настоящее вре-мя, однако оно не 

должно серье~но повлиять на добычу никеля 
на <:уше в целом . 

В 1972 году на долю трех стран - Канады, 
СССР и Франции (Новая Каледония)- приходи
лось 74 процента мирового производства никел~. 
На долю развивающихся стран-производителеи, 

главным образом Кубы и Индонезии, приходи
лось всего лишь 13 процентов общего объема про
изводства никеля. В течение последующего деся
тилетия даже с учетом добычи никеля на морском 
дне производство никеля .в развивающихся стра

нах, согласно подсчетам, возрасrет почти в тр~ 
раза по срав:нению с данными на сегодня~чнии 
день, и в докладе Генерального секретаря гово
рится 6 том, что это ув,еличение приведет _к тому, 
что эта доля в 1985 году будет ·составлять l8-
2Q процентов мирового производства ниk,~ля. 

Если исходить из предположения Генерального 
секретаря , что добыча никеля на морском дне из 
конкреций составит в 1985 году приблизительно 
18 процентов мирового спроса, то находящиеся на 
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суше источники добычи никеля должны расши
риться на 70 проце.нтов, с тем чтобы удовлетво
рить мировой спрос. Можно ожи:дать, что такое 
резкое увеличение спроса приведет к росту цен. 

fаким образом, разработка целого ряда находя
щихся на суше месторождений, сопряженная с 
высок~ми затратами и считавшаяся ранее избы
точнои, может стать экономически осуществи

мой. Мы можем ожидать, что, даже несмотря на 
широкие масштабы добычи никеля на морском 
дне, развивающиеся страны могут начать работы 
по добыче никеля на многих новых месторожде
ниях. Фактически по приблизительным подсче
там, основанным на оценке Генерального секрета
ря о том, что доля развивающихся стран-произво

дителей на рынке возрастет с 13 · до 20 процентов, 
около 50 процентов увеличения объема производ
ства никеля на суше будет иметь место в разви
вающихся странах. 

Согласно прогнозам, темпы роста мирового 

спроса на никель будут . весьма высокими (при
близительно 6 процентов), и это предполагаемое 
увеличение спроса будет означать, что добыча ни
келя на морском дне может постепенно увеличить 

поступление никеля на мировой рынок без ущер
ба для производства никеля на -суше. Если, со
гласно прогнозам, спрос будет увел-ичиваться на 
6 процентов в год, то, по всей вероятности, соот
ветственно вырастут цены по сравнению с суще
ствующим уровнем даже с учетом добычи нике
.1я на морском дне. Таки:-.1 образом, с увеличением 
производства никеля и ростом цен на него общая 
сумма поступлений действующих на суше произ
водителей также превысит существующий уро
вень; Прои-зводство никеля на морском дне может 

способствовать некоторому ограничению этого 

ожидаемого увеличения цен, однако его влияние 
будет менее ощути~ым, если мы будем исходить 
из того, что спрос на нике,п:ь является непостоян

ным, к.ак это делается в докладе Генерального 
секретаря. Любое увеличение общего объема про
изводства никеля не окажет, таким образом, 
большого воздействия на рост цен и приведет к 
увеличению общего объе:-.1а поступлений от этой 
отрасли промышленности в целом. 

Медь 

В докладе Генерального секретаря делается 

следующий вывод о влиянии производства меди 

на морском дне на мировой рынок: 

Мировой рынок меди nгромен по сравнению 

с рынком никеля, и в 1972 году он в 14 раз 
превышал рынок никеля. Цены на медь с 1970 
по 1974 год резко поднялись, достигнув наивыс
шего уровня в 1,10 долл. США за фунт в нача
ле 1974 года. Из всех металлов, содержащихся 
в конкрециях, медь привлекает наименьшее 
внимание производителей. Ожидается, что 
спрос на медь к концу столетия будет расти в 
размере 4-5 процентов в год. Производство 
меди из конкреций может покрывать 1,3 про-

цента общего мирового потребления меди в 
1985 году и к тому времени будет удовлетво
рять только 5,5 проU;ента чистых ю.шортных 
потребностей развитых стран. Производство 
меди из конкреций, по всей видимости, окажет 
наименьшее влияние на сравнительно большой 
растущий и несколько рассеянный рынок. ' 

В 1972 году на развивающиеся страны - про-
изводители меди приходилось около 42 процентоБ 
мирового производства меди. Хотя имеется свыше 
пятидесяти стран, производящих довольно боль
шое количество меди, на долю трех развитых 

стран - Канады, Соединенных Штатов и СССР.:_ 
в 1972 году приходилось 46 процентов всего ми
рового производства. 

Согласно подсчетам, содержащимся в докладе 
Генерального секретаря, производство меди на 
морском дне в 1985 году состаnит всего лишь 
1,3 процента общего мироnого спроса. Напротив, 

. _п.р.оизводство меди на суше должно фактически 
возрасти в два раза к 1985 году, если исходить 
из предположения ЮНКТАД, что спрос будет 
увеличиваться на 4-:-5 процентов в год . Исходя 
из того, что на развивающиеся страны - произ

водители меди будет и в будущем приходиться 
такая же доля общего объема мирового произ
водства меди, как и ранее, разумно было бы 
предпо-ложить, что получаемые ими в настоящее 

время доходы и экспортные поступления от про

изводства меди к этому году также возрастут в 

два раза. 

Трудно предсказать, какое именно воздействие 
окажет через десять лет дополнительное поступ

ление менее чем 2 процентов на отрасль промыш
ленности. которая может вырасти на 100 про
центов . Однако последствия производства меди 

на морском дне для мирового рынка меди будут 
явно незначительными. 

Марганец 

В докладе Генерального секретаря делаются 

следующие выводы в отношении влияния произ 

водства марганца на морском дне на мировой 
рынок марганца: 

Из конкреций марганец можно извлекать 
двух видов : либо в виде чистого металла, ли

бо - рудного эквивал~нта . Более 90 процентоn 
добытого марганца используется в виде ферро
марганца для производства стали; таким об
разо~1 , т~мпы роста потр,ебления марггнца бу· 
дут иметь тенденцию к уравниванию с произ
водством стали. С другой стороны, рынок ме
таллического марганца сравнительно мал. Если 
производство металла из конкреций достигнет 
1 млн . тонн в год в 1985 году, то объем проек
тируемого спроса будет превышен в два раза . 
Поэтому получение металлического марганца 
из конкреций снизит цены . В зависююсти от 
формы и объема добычи марганца ·из конкре
ций поступления от экспорта в развивающихся 
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странах могут значительно сократиться. Одна
ко, за исключением одного случая , развиваю-· 

щиеся страны не находятся в значительной за
висимости от экспорта марганца. 

Имеют место некоторые разногласия относи
тельно того, удастся ли достичь значительной до
бычи марганца из конкреций морского дна31 . Для 
оценки выводов, достигнутых в докладе Гене
рального секретаря, необходимо в некоторой сте
пени проанализировать виды использования мар

ганца и положение рынка марганца. Более 
90 процентов :-.1ировой добычи марганца исполь
зуется в качестве «раскислителя» или рафинирую
щей добавки для удаления примесей при произ
водстве стали из железной руды. Марганец до
бавляется к расплавленной руде в виде марганце
вой руды или в виде ферромарганца , получаемо
го из марганцевой руды. Марганец соединяется 
с примесями, вытягивается со шлако:-.1 и удаля

ется. 

В отличие от :-.1арrанuевой руды, добываемой в 
шахтах на суше, в марганцевых конкрециях, кро

:-.1е марганца, содержатся еще и другие металлы. 

Таки;VI образо:-.1, марганец, получаемый из конкре
ций, не может· использоваться при производстве 
стали, если он не будет очищен, поскольку в про
тивном случае он лишь добавит к получаемой ста
ли приУ!еси, а не очистит ее от них . Поскольку 
процентное содержание марганца в конкрециях 

ниже, чем в руде, добываемой на суше, то и объ
ем выработанной породы, которую необходюю 
плавить в сталелитейных печах, выше, что значи
тельно увеличивает расходы на топливо и время 

обработки . Ко:-.1пании, которые готовятся разра
батывать конкреции, признают небольшую веро
ятность того, что марганец, получаемый из кон
креций, может конкурировать с марганцевой ру
дой, добываемой на суше. Только одна ко:-.1вания 
Соединенных Штатов отметила, что она может 
производить из конкреций. любой вид марганца, 
и этот марганец будет получен в виде высокоочи
щенноrо металла, который будет составлять лишь 
небольшой сектор рынка марганца . 

Таким образом, представляется :-.1аловероят

ным, что осуществится предположение Генераль 
ного секретаря о том, •что добыча марганца из 
конкреций окажет значительное влияние на про

изводителей У!арrанца, ведущих свою деятель

ность на суше . Даже в том случае, когда будут 
найдены новые виды применения металлического 

марганца, ни в коем случае не представляется 

з , в этой связи необходимо отметить, что в Женеве в н а 
ч а .,е 1974 проходи.,и «интенсивные консультации » в отно
шении марганцевой руды . В этих консультациях , проходив
ших под эгидой ЮНКТ АД, принимали участие представи
те.ш всех госуда рств, заинтересованных в производстве, 
потреблении и рынках марганцевой руды . Делегациям, воз 
можно будет интересно ознакомиться с результатами этого 
совещ;ния, одним из реше_ний которого бы .,о не представ 
.,ять никаких рекомендации в отношении м арганца Конфе
ренции по :1,1орскому праву в Каракасе. 

определенным, что конкреции окажутся более 

экономичным источнико:-.1 получения такого ме

талла, чем марганец, получаемый из традицион
ных источников, отличающийся большей чисто
той и более высоким качество:\-!. 

Кобальт 

В докладе Генерального секретаря делаются 
следующие выводы, касающиеся влияния произ

водства кобальта на морско:\1 дне на цены на ко
бальт: 

Кобальт является сравнительно дороrи:-.1 ме
таллом, имеющиУ! небольшой рынок, и его сто
имосп 9 мировой торговле довольно мала. К 
1985 году его производство из конкреций мо
жет составить половину объеУ!а мирового про
изводства и может на две трети снизить цену 

на кобальт от нынешнего уровня . 

Предполаrае:-.1ое производство кобальта на 
морском дне приведет к 1985 году к такой высо
кой доле мирового спроса на кобальт, что неиз
бежным окажется давление в отношении сниже
ния цен на кобальт. Поскольку, однако, кобальт 
может применяться в качестве заменителя нике

ля во многих случаях · его использования;цены на 

никель в долгосрочной перспективе, как Уlожно 
ожидать, обеспечат более низкий предел этого 
потенциального снижения. 

Некоторые развивающиеся страны - Заир, 
Замбия, Куба и Марокко - производят кобальт, 
однако из всех этих стран только Заир получает 
более одного процента прибыли от международ
ной торговли за счет этого металла . Даже при 
значительно сниженных ценах совреУ1енные про

изводители кобальта, по-видимому, смогут про

должать свою деятельность с выгодой, ибо ко
бальт производится в качестве побочного продук
та, как правило, из У!едной или никелевой руды. 
Если предположить далее, что производсrво ни
келя и меди на суше в течение ближайших деся
ти лет резко возрастет, то общий доход индиви
дуальных производителей кобальта, получаемый 
от общей добычи кобальта и меди или кобальта 
и никеля, по-видимому, будет по-прежне:-.1у уве

личиваться. 

Вполне вероятно также, что новые виды при

У!енения кобальта, в особенности как частичного 
заменителя никеля, вызовут дополнительный 
спрос в случае, если будут снижены цены на ко
бальт . Хотя представляется затруднитедьным 

предсказать точные масштабы этого явления, 
оно в конечном итоге приведет к увеличению 

общих доходов от производства кобальта, посту
пающих от всей промышленности в uело~1. 

Резюме 

В таблице 1, ниже, иллюстрируется тот факт, 
что развитые, а также развивающиеся страны 

являются основны:-.1и производителяУlи металлов, 

содержащихся в У!арrанцевых конкрециях. В ней 
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также содержатся предположительные данные о 

производстве в стоимостном выражении, основан

ном на ценах 1971 года . Из этой таблицы следует, 
что в стоимостном выражении производство ко

бальта, марганца и никеля является незначитель
ным по сравнению с медью. 

Многие производители одного из металлов, со
держащихся в конкрециях, являются также ос

новными производителями других металлов. Это, 
в частности, верно в отношении кобальта, кото

рый производится в качестве побочного продукта 
обычно при производстве меди или никеля. Та
ким образом, если предположить значительное 
увеличение производственных мощностей в тече
ние ближайших десяти лет в отношении меди и 
никеля, последствия, которые могут испытать За
ир, Замбия, Марокко и Куба в результате сни
жения цен на кобальт, окажутся более чем ком
пенсированными в результате предполагаемого 

увеличения доходов от производства меди и ни

ке.'!Я. 

В таблице 2 суммируются наши оценочные дан
ные в отношении уровня производства в настоя

щее время (1971 г.), производства в будущем на 
морском дне, производства в будущем на суше, а 
также будущего объема производства из всех 
источников. Предполагаемый вывод в этой табли
це заключается в том, что разделение продукции 

между развивающимися и развитыми странами 

будет оставаться примерно на существующих в 

насто~щее время: уровнях. 

Предполагаемый доход индивидуальных про
изводителей на суше никеля, меди, марганца и 
кобальта от их общего производства ~тих метал
лов значительно увеличится начиная с настоя

щего времени и по 1985 год, даже с учетом-произ
водства на морском дне. 

В. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ 

Как разъясняется в предыдущем разделе, лишь 
небольшое число развивающихся стрtш ямяются 
основными производителями никеля, кобальта и 
марганца (Чили, Замбия, Заир, Перу, Филиппи
ны и Китай), в то время как значительная часть 
общего производства этих минералов приходится 

на развитые страны (Соединенные Штаты, Кана
да, Советский Союз, Южная Африка, Австралия 
и Япония). Еще меньшее число развивающихся 

стран зависит от производства одного или более 
из этих металлов как от значительного источника 

внешнеторговых прибылей. Наоборот, все разви
вающиеся страны являются в различной степени 
потребителями этих продуктов, получаемых из 

этих сырьевых материалов, и в большинстве слу
чаев они используют ценные поступления от 

внешней торговли в виде валюты для уплаты за 

импорт этих товаров . 

Повышение цен на сырье неизбежно приведет 
к повышению цен на товары, производимые из 

них, причем товары, получаемые из никеля, меди, 

кобальта и марганца, в значительной степени яв
ляются средствами производства - промышлен

ным оборудованием и техникой, которые исполь
зуются в производящем секторе промышленности 

как, например, провода, электрическое оборудо

вание, нержавеющая сталь, сталь повышенной 

твердости, термостойкая сталь и постоянные ма
гниты. Страна, прилагающая усилия для быст
рого развития, должна увеличивать запасы этих 

и других средств производства намного более бы

стрыми темпами, чем это имеет место в настоя

щее время в промышленно развитых странах. 

Для государств, обладающих скудными ресурса
ми, это означает более низкие темпы потребления, 
чем они могли бы быть в другом случае, и даже 
небольшое повышение цен на товары, необходи
мые для развития, будет означать дальнейшее 
увеличение ограничений для потребителей в раз
вивающихся странах или снижение темпов эко

номического роста. В таком случае в сравнитель
ном отношении потребители в развивающихся 
,странах в целом испытывают последствия повы
шения ц~н на эти Т!)Вары в гораздо большей сте
пени, чем потребители в промышленно развитом 
мире. 

Страны-потребители, включая развивающиеся 
страны, открыто выступают за то, чтобы получить 
позитивные экономические выгоды от глубоко
водной разработки ресурсов морского дна, ибо 
существование крупного иного источника снабже
ния будет сдерживать столь быстрое повышение 
цен на эти четыре металла, как это могло бы про
изойти в противном случае. Более низкие цены 
на такие товары, как провод, электрическое обо
рудование, нержавеющая сталь и постоянные ма

гниты, будут означать, что некоторые из этих 
важных для экономического роста элементов бу
дут более широко иметься в наличии. 

Кроме выгод, которые потребители во всем ми
ре получат от производства на морском дне, раз

вивающиеся страны получат положительные фи
нансовые выгоды за счет доходов от разработки 
морского дна .. Другим положительным экономи
ческим результатом может быть развитие техно
логии в особенности в отношении добычи полез
ных и'скопаемых, что будет в значительной степе
ни способствовать повсеместному развитию или 
усовершенствованию методов их добычи. 

111 . АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИИ 
НЕКОТОРЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Хотя выгоды, которые будут получены в ре
зультате более широкого наличия товаров при 
более низких ценах за счет производства на мор· 
ском дне, распределятся между потребителями 
как в развивающихся, так и в развитых странах, 
основная доля этих доходов в абсолютном выра
жении, разумеется, на первоначальном этапе бу
дет поступать в промышленно развитые страны. 
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Кроме того, экономические последствия произ
водства на морском дне для производителей этих 
четырех металлов в развивающихся странах 

нельзя рассматривать исключительно в перспек

тиве того, будет ли это угрожать уровню их ны
нешних доходов, ибо это также связано с вопро
сом о том, будут ли производители в развиваю
щихся странах получать меньшую прибыль, чем 
они получали бы при отсутствии производства на 
морском дне. 

Комитету ООН по морскому дну и Конферен
ции было представлено несколько предложений, в 
которых предпринимается попытка примирить 

интересы всех народов в их стремлении макси

мально снизить цены для потребителей с интере
сами производителей в развивающихся странах, 
доходы которых в результате производства на 

морском дне могут увеличиваться не столь бы
стрыми темпами. В некоторых из этих предложе
ний предусмат.р1:1в·ается установле}!ие контроля 
над производством и над ценами в отношении 

разработки морского дна. Вопрос политики о не
обходимости сбалансировать интересы междуна
родного сообщества в области производительно
сти с его интересами в области защиты произво
дителей в развивающихся странах не затрагива
ется в этом экономическом рабочем документе . 
Однако в экономическом смысле последствия раз
личных предложений по решению этой проблемы 
могут оказаться не такими ~снымтт, как они пред

ставляются. Ниже дается анализ некоторым из 
этих экономических последствий, связанных с 
осуществлением этих предложений. 

Ограничения производства на морском дне 

В основном имеются два вида ограничений, ко-
7орые могут быть наложены на производство на 

морском дне в целях установления его пред~лов. 

Первый включает в себя контроль, который мо
жет быть наложен на разработчиков морского 
дна, уже вступивших в стадию коммерческого 

п.роизвоJ.ст.ва, как, например, контроль за темпа

ми производства на морском дне, высокие финан
совые и другие регулирующие ограничения или 

требование, чтобы разработчики ограничивали 
производство конкретных металлических компо

нентов из конкреций. Представляется малdверо
ятным, что производители начнут операции в 

рамках режима, который будет стихийно тор_мо
зить операции по добыче, поскольку такие деист

вия равноценны лишению производителей воз
можности окупить свои капиталовложения, что 
может заставить их прибегнуть к другим источни
кам за рамками международного режима. ОбщЕ:_
признано, что, для того чтобы между,народныи 
режим был эффективным и успешным, он должен 
обеспечить окупательную способность капитало
вложений потенциальных добытчиков. 

Вторая категория ограничений производства 
связана с возможностью ограничения внедрения 

новых операций в разработку морского дна пу
тем финансовых и регулирующих положений или 
путем ограничения района морского дна, предо
ставляемого для разработки. Целью этих мер 
явится сокращение поставок добычи на морском 

дне и повышение цен на рынке. Однако имеется 
несколько причин, по которым ограничения про

изводства на морском дне не являются эффектив
ным механизмом для увеличения доходов произ

водителей на суше. 

Во-первых, ограничения такого рода не обеспе
ч~т наличия очень точного механизма для целей 
контроля за влР1янием производства на морском 

дне на действующих на суше производителей од
ного конкретного металла, поскольку влияние та

кого контроля будет ощущаться на всех рынках 
металлов, являющихся компонентами конкреций. 
Даже селективный контроль над темпами произ.: 
водства одного металла изменит внутреннюю 

структуру себестоимости фирм и, возм·ожно, 
уменьшит производство на морском дне всех дру

гих металлов. 

Кроме того, ограничения такого вида не могут 
сказаться на краткосрочных поступлениях произ

водителей на суше, поскольку такой контроль 
будет необходимо применять повсюду за "три -
десять лет до возникновения такой проблемы. 
Иными словами, ограничение доступа новых ком

паний к разработке недр морского дна не скажет

ся на уровнях производства существующих про

изводителей, действующих на морском дне, или 

на предполагаемом уровне производства тех про

изводителей, которые получили право на разра
ботку, но еще не достигли полного уровня до

бычи. 

Во-вторых, есть основания полагать, что спрос 

на сырье является эластичным, то есть измене

ние цен на один процент вызывает изменение в 

потреблении больше чем на один процент. Хотя 
ограничения производства, ведущие к сокраще

нию выпуска продукции, производимой · на мор
ском дне, вызывают увеличение рыночных цен и 
сокращение количества продукции, на • которую 
имеется спрос, сокращение количества продукции, 
на которую имеется спрос, будет в процентном 
выражении большим, чем увеличение цен. Ины
ми словами, необходимо .ограничивать выпуск 
производимой на морском дне продукции в зна
чительно большей мере, чтобы достичь же,,аемо
го увеличения постуnлений предприятий, дейст
вующих на суше, в тех случаях, когда спрос яв

ляется эластичным. Из таблицы 2, rде приводят
ся масштабы потенциального производства на 

морском дне, сл~ду,ет, что во -многих слу.чаях про
изводство на морском дне не будет столь боль
шим в процентном выражении от общего произ
водства, чтобы его полная ликвидация могла при: 

вести к значительному увеличению поступлении 

производителей, действующих на суше. 

В-третьих, влияние контроля за производством 

не является селективным. Какие бы материаль-
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ные ценности ни переходил-и от потребителей к 
производителям, действующим на суше, они по
ступают к производителям как в развивающихся, 
так и в развитых странах. Изучение стоимости 
выпуска продукции на суше по всем четырем 

металлам, приводимое в таблице l, свидетельст
вует о трм, что промышленно развитые страны 

производят большую долю современного мирово
го производства данных четырех металлов. Если 

существующее разделение производства сохра

нится, то основная доля возросших поступлений 

будет получена производителями в промышленно 
развитых странах. И наконец, ограничение про
изводства на морском дне не решит самой важ

ной проблемы для существующих производите
лей эт.их ч,етырех металлов - конкуренции в ре
зультате открытия новых месторождений на ,суше. 

Товарные соглашения 

Другим механизмом, предложенным для ре~у
лирования производства на морском дне в целях 

контроля за мировыми рыночными ценами на ме

таллы, производимые из конкреций, является со~
дание международных товарных соглашении. 

Несомненно, такие соглашения будут характери
зоваться положениями, касающимися минималь

ного уровня цен, квот на производство и т. д. Для 
того чтобы такие соглашения были эффективны
ми, потребуется участие в них фактически всех 
производителей, действующих как на суше, так и 
на морском дне, и достижение ими договоренно

сти по таким вопросам, как колебания цен и до
ля на рынке. 

Исходя из прошлого опыта, можно предполо
жить, что ведение переговоров по товарным со

глашениям в отношении четырех металлов будет 
сложным. Однако если предположить, что такие 
переговоры будут проведены, ими будет трудно 
управлять, и они не обязательно будут эффектив
ными вследствие очевидных противоположных 

интересов, которые существуют между произво

дителюш с одной стороны, и между производите

лями и потребителями - с другой. 

Безусловно, предполагается, что сторонами в 
любых таких соглашениях будет большинство 
стран, имеющих существенные интересl!I в произ

водстве, торговле и потреблении различных ме
таллов. Однако даже при таких обстоятельствах 
не только процесс принятия решений, но также и 
разработка и применение средств обеспечен~~ 
выполнения решений будут представлять собои 
проблемы крупных масштабов. Кроме того, комп
лексный характер производства на морском дне 
затрудняет селективное регулирование через то

варные соглашения, а также через производст

венные ограничения количества добываемых на 
морско:\1 дне отдельных металлических ко:\!понен

тов конкреций. 

И наконец, товарные соглашения не 
предназначаться для оказания помощи 

могут 

только 

действующим на суше производителям, которы
ми являются развивающиеся страны. Сам харак
тер таких соглашений требует, чтобы они основы
вались на существующих производственных мощ

ностях, и это будет означать предоставление · бо
лее благоприятных условий наиболее передовым 
в промышленном отношении производителям. 

Компенсация 

К6мпенсации часто предназначаются для вы
платы дополнительной суммы производителю. 

_имеющему' высокую себестоимость товара, для 
того чтобы позволить ему продолжать производ
стtю, когда рыночные цены слишком низки, с тем 

чтобы он мог продолжать рентабельное производ
ство без выплаты субсидии. Поскольку произво
дители, имеющие высокую себестоимость товара. 
получают субсидии для производства, у них име
ются небольшие стимулы для сitttЖения себестои
мости или улучшения качества продукции. Если 
в данном случае требуется, чтобы действующая 
на морском дне часть отрасли промышленности 

обеспечивала субсидию для производителей, дей
ствующих на суше, производство на морском дне 

и потребители продукции, получаемой "с морского 
дна, понесут дополнительные издержки, и резуль-

: таты будут аналогичны результатам ограничения 
производства. Таким образом, план выплаты 
компенсаций в пользу производства на суше мо-

• • жет привести к усилению давления на цены. , 

-. Однако преимуществом компенсации является 
то, что она может применяться селективно, с тем 
чтобы на нее имели право только производители 
из развивающихся стран. Кроме того, к_омпенса
ция может предоставляться только в тои мере, в 
какой ресурсы, освобождаемые из производст,ва 
полезных ископаемых, не могут быть использова
ны в других отраслях производства. Если такая 
система будет принята, то было бы желательно 
пспользовать ее таким образом, чтобы стимулиро
вать вну-тренние изме~Jения в затр,а.гиваемых стра

нах. 

IV. ВЫВОДЫ 

Из предыдущего анализа могут быть сделаны 
следующие выводы в отношении результатов _ог

раничения производства, товарных соглашении и 
компенсации: 

l) все три плана неизменн~ ведут к более в~
соким ценам, чем они были бы в противном слу
чае; 

2) ограничение производства на морском дне 

не может эффективно стабилизировать поступле
ния производителей, действующих на суш:, а тем 
более увеличить их вследствие небольшои части 
рынка, обслуживаемой производством на морс

ком дне; 

З) товарные соглашения чрезвычайно трудно 
создать, и присущие им черты мешают их успеху; 
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4) за исключением компенсации, эти решения 
не могут применяться селективно только в инте
ресах производителей из развивающихся стран. 

При кратком изложении последствий, .. которых 
с,1едует ожидать в результате этих трех видов 

ограничений производства на морском дне, один 
момент является наиболее важным. В той мере, 
в какой имеются стороны, пользующиеся ограни-

чением производства на морском дне, ими будут 
действующие на суше производители, главным 
образом являющиеся промышленно разви,:ымн 
странами . Теми, кто понесет наибольшие убытю1, 
будут потребители, включая народы менее разви
тых стран, которые весьма зависят от средств 

производства, производимых из этих полезных ис

копаемых, для повышения своего уровня жизни в 

будущем. 

Таблица 1° 

Приблн3ительиая стоимость проюводства полезных ископаемых в 1971 году 

( в млн. долл. США по состоянию на 1971 год) 

В процен-
тах к ми-

ровом11 

произв"д-
Кобальт Mei!h Марганец Никеllь Всего ств.ч 

/ . ВСЕГО 115 6 / 2[; 223 4-15 6il08· l'J.') 

11. Страны Гр_цппы 77-ми !J,~ 2 6?? 98 45 283J 4(1 

// r. Дрцtие страны 27 3 523 125 4(;0 40i5 6'} 

Страны, не входящие 
в Группу 77-ми 

США 1522 !1 1531 22 
Канада 11 720 18G 917 l ;j 

СССР 8 680 76 80 844 12 
Австра.1ия 2 195 11 22 230 ;{ 

Южна я Африка 174 36 \/ 21 9 .1 
Япония 133 2 135 2 
Польша 99 99 1 
Франция 71 71 1 

9 ~ 0,1 Родезия 
6 l.i 0,1 Финляндия 

9 9 0,1 Греция 

Производители стран 
Группы 77-,11и 

790 11 Чили 790 
7:J8 10 Замбия 10 718 
51 ~ 7 Заир 65 4-Ш 4 

3 235 :!,!5 Перу 
23n 2~Ю 3 Фи.1иппины 
110 12 IZ2 2 Китай 

2 
~,, 1 70 , .. Мексика ,,~ з, 0,5 8 ~, Куба 

29 ~ / 0,4 Брази .1ия 
20 20 0,3 Габон 
20 2() 0,3 Индия 

18 18 0,3 Индонезия 
5 5 0,1 Марокко 

~ 7 0,1 
Гана 1 

а См. примечание а в конце таблицы 2. 
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Таблица 2 а 

Приблизительная стоимость производства полезных ископаемых 

( в млн. долл. США по состоянию на 197 J год) 

Кобадт Медь Марганец l/икмь Bcl!гJ 

Производители, 
действующие на суше 

Производители стран 
Группы 77-ми 

1971 r. 88 2602 98 45 28-13 
1980 r. 99 4036 110 ш 4 376 
1985 r. 106 5214 150 175 5(И5 

Другие страны 
1971 r. 27 3523 125 400 4 075 
1980 r. 31 5346 200 .\86 6063 
1985 r . 34 6755 213 650 7654 

Производство 
на )IOpCKOJI дне 

1971 r. о о о о о 
1980 r. 70 123 12 133 .1-Ю 
1985 г. 120 158 аэ 181 49:.! 

Псего 
l!J71 г. 115 6 125 223 445 . (i!/08 
1980 г. 2()0 9505 ~,) 1) .,~,. ,~~ 10 ii"!J 
1985 г. 2GO 12 127 39G 1 001, 13789 

а Страны перечислены в соо11ветст-вии с общей стоимостью произ.водства данных 
четырех мета .1лов . Перечислеljные страны П1роиз.водят по меньшей мере один процент 
М1Нрового произ.вО\дства одного из 'lетырех металлов. 

Данные экстраполированы на основе данных, п,ри,водимых в документах ЮНКТАД 
TD/B/449/Add.l; TD/B/484; TD/B/483; TD/113/Supp.4 ; документа A/CONF.62/25 и U. S. 
DeiJartment of the lnterior 1971 Minerals Yearbook. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.1/L.6 

Соединенные Штаты: проект добавления к договору о морском праве, 
касающегося освоения ресурсов полезных ископаемых в международном районе морского дна* 

Статья/ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

[Подлинный текст на английсколt языкеJ 
[13 августа 1974 годаJ 

1. Любые промышленные· поиски, оценка и раз
работка в международном районе морского дна, 
Jсновным принципом или конечной целью кото
рых являются обнаружение, оценка или разработ
ка месторождений полезных ископаемых, осуще
ствляются в соответствии с настоящей Конвенци
ей, настоящими правилами, дополнительными 

правилами, изiiанными Органом в соответствии с 
настоящей К:оивенцией, а также положениями и 
условиями (юридических соглашений}. 

как это определяется в статье II, должны быть 
разработаны в строгом соответствии с настоящей 
Конвенцией, настоящими правилами и дополни
тельными правилами, изданными Органом со
гласно положениям настОf!щей Конвенции. (В 
дальнейшем термин «настоящая Конвенция» рас
сматривается как включающий эти правила и 
дополнительные правила , изданные в соответст

вии с положениями настоящей Конвенции.) Ор
ган не имеет права предписывать положения и 

условия в (юридических соглашениях}, которые не 
содержатся в настоящей Конвенции. 

2. Любые [юридические соглашения], заключен
ные между Органом и другими организациями, 

• Эти статьи носят предварительный характер, и цель их 
заклюqается скорее в том, чтобы отразить концепции, а не 
в том, чтобы изложить окончательные детальные положе

J1ия. Соединенные Штаты, по всей видимости, представят 
к ним изменения и дополнения. 

Статья// 

ПР.АВОВЫЕ"ОiНОШЕНИЯ 

1. Орган может заключать {юридические согла
шения], касающиеся оценки и разработки, с До
говаривающейся Стороной, группой Договари
вающихся Сторон или физическими или юридиче-
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скими лицами, гарантируемыми Договариваю

щейся Стороной или группой Доrоваривающи.х..ся 
Сторон (в дальнейшем именуемые как «Сторона 
или Лицо»). Орган не может заключать fюриtди
ческих соглашений] для таких целей с любой дру
гой организацией. 

2. В тех случаях, когда Договаривающаяся Сто
рона намерена действовать в качестве Стороны
поручителя, а :не непоср,едственноrо пользователя 

правами, предоставляемыми в соответствии с 

(юридическими соглашениями], Сторона-поручи
тель несет ответственность за выполнение любых 

обязанностей или обязательств, возлагаемых на 
стоящей Конвенцией на физических или юриди
ческих лиц, которых она гарантирует. 

3. (Юридические соглашения] предоставляют пра
во на разработку. Право на разработку включа
ет как разведку, так и разработку месторожде-
ний полезных ископаемых . • 

4. Для проведения промышленной разведки, ко
торая регулируется положениями статьи 111, НЕ: 
требуется заключения {юридических соглашений]. 

Статья III 

ПРАВО НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

РАЗВЕДКИ 

1. Все государства и физические или юридиче
ские лица имеют право на проведение промыш

ленной разведки в международном районе мор
ского дна в соответствии с положениями настоя

щей Конвенции. 

2. Термин ,«промышленная разведка» в целях на
стоящей Конвенции означает проведение геофизи
ческих и геохимических измерений, взятие со дна 
проб, драгирование, бурение и другие формы про
никновения в недра с целью обнаружения место
рождений полезных ископаемых для оценки и 
разработки. 

-3. Любое государство или физическое или юри
дическое лицо, проводящее промышленную раз

ведку, информирует об этом Орган. Орган под; 
,верждает получение этой информации выдачен 
разрешения на разведку. 

4. Разрешение на разведку выдается на двухго
дичный период и автоматически возобновляется 
на дополнительные двухгодичные периоды . 

5. Если Трибунал установит по жалобе соответ
ствующего учреждения Органа или любой Сторо
ны или Лица, что изыскатель осуществлял раз

ведку таким образом, что это привело к грубому 
и постоянАому нарушению настоящей Конвенции, 
то Трибунал может запретить э:,ой Стороне или 
.Пиuу разведку на двухгодичныи период. По ис
течении такого периода изыскатель имеет _право 
начать ее вновь независимо от предыдущеи дея.
тмьности, которая дала ловод для запрещения. 

6. Независимо от положений пункта 2 настоящей 
статьи, 11и одно государство или лицо, физическое 

или юридическое, не имеет права на проведение 

бурения или любой другой формы экскавации в 
международном районе морского дна на глубине 
более 300 метров от поверхности морского дна 
в целях промышленной разведки, оценки и раз
работки, пока такие государство или лицо не по
лучат права на разработку согласно статье IV. 

Статья IV 

ПРАВО НА РАЗРАБОТКУ 

Общие условия 

l. Любая Сторона или Лицо, как они определены 
в пункте l статьи II, имеют право заключать 
[юридические соглашения] с Органом, который 
предоставляет право на разработку такой Сторо
не или Лицу (в дальнейшем именуемому разра
ботчиком) при соблюдении следующих условий: 

а) разработчик заявляет Органу, что, по его 
мнению, исключительные права на тот или иной 
район или районы необходимы ему для ведения 
дальнейшей промышленной ·деятельности . Если 
разработчик является физическим или юридиче
ским лицом, то заявление Органу делается Сто
роной - поручителем этого разработчика; 

Ь) Если разработчик является физическим или 
юридическим лицом, то он представляет Стороне
поруч.ителю все предварительные данные, кото

рые он получил из международного района мор
ского дна до даты его заявления на получение 

права на разработку, поскольку эти данные каса

ются химических и физических свойств района 
или районов и ресурсов, на разработку которых 
он желает получить исключительное право. Сто
рона-поручитель обеспечивает надлежащую охра
ну таких данных, с тем чтобы защитить промыш
ленную ценность этих данных для разработчика; 

с) разработчик дает описание категории полез

ного ископаемого или полезных ископаемых, на 

разработку которых он желает получить право. 

Право на разработку распространяет~я только на 
полезные ископаемые в пределах этои категории. 

Полезное ископаемое или полезные ископаемые 

должны быть отнесены к одной из следующих 

двух категорий: 

категория i) жидкие полезные ископаемые или 
нолезные ископаемые, извлекаемые в жидком 

состоянии, такие как нефть, газ, гелий, двуокись 
углерода, вода, сернистые и соляные минералыr 

пар, горячая вода или рассолы или фл19иды, на
ходящиеся в недрах под давлением, металлонос

ные грязи и любые твердые полезные ископае
мые, обнаруженные на глубине более 3 метров or 
поверхности морского дна; 

категория ii) твердые полезные ископаемые на 
поверхности морского дна или ниже поверхности 

морского дна на глубине менее 3 метров, вклю
чая конкреции; 
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d) Сторона-поручитель в случае, если речь 
идет о физическом или юридическом лице, удо
стоверяет финансовую и те?(ническую правомоч
ность разработчика и заверяет Орган в том, что 
разработчик является в финансовом и техниче
ском отношении компетентным для ведения раз~ 

работки и соблюдения условий, предусмотренны:х 
настоящей Конвенцией. 

е) разработчик согласен выполнять настоящую 
Конвенцию и любые определения или решения 
трибунала . 

f) орган имеет право на получение комиссион
ного сбора, ,не превышающего [250 тыс. долл. 
США], для покрытия своих административных 
расходов. 

2. По получении Органом деклараций, заявле
ний, гарантий и комиссионного сбора, требуемого 
согласно пункту \, Орган заключает [юридиче
ские соглашения], предоставляющие право на 
разработку Стороне или Лицу, запрашивающему 
его, в районе или районах, указанных этой Сто
роной или Лицом, площадью, не превышающей 
в отношении пол~зных ископаемых, указанных в 

пункте I с (i) настоящей статьи, 300 кв. км на 
каждый участок, на который пода~тся заявка . В 
отношении полезных ископаемых, указанных в 

пункте I с (ii), район или районы, подлежащие 
выделению, не должны превышать 300 тыс. км. 
на участок, на который подается заявка. 

3. Точная форма описания района или районов 
должна соответствовать допо.rшительным прави

лам, которые будут изданы Органом в соответст 
вии с положениями настоящей Конвенции. 

4. Право на разработку является исключитель
ным правом на разработку в том смысле, что ни 
одна другая Сторона или Лицо не получат како
го-либо права на разведку или разработку полез
ных ископаемых той же категории и в том же 
районе, если только право на разработку не те
ряется в соответствии с пунктом 2 статьи V, не 
приостанавливается в соответствии со стать

ей VIII или не передается в соответствии со ста
тьей IX. 

Процедуры 

5. В случае, если какая-либо Сторона или Лицо 
подает заяIJКУ о предоставлении права на разра

ботку той же категории полезных ископаемых в 

том же или частично совпадающем районе, на ко
торые уже была подана заявка другой Стороной 
или Лицом, то право на разработку получает та 
Сторона или Лицо, которые первыми подали та

кую заявку. 

6. В течение первого дня после встуr.~ления на

стоящей Конвенции в силу, вместо процедуры, 

ilзложенной в пункте 5 настоящей статьи, будет 
применяться следующая процедура удовлетворе

ния заявок о предоставлении права на разработ-

ку. Все заявки о предоставлении права на разра
ботку будут запечатаны и не будут вскрываться 
Органом до начала работы в первый рабочий 
день по истечении 24 часов с момента вступления 
в силу настоящей Конвенции, считая по местному 
времени места пребывания Органа . В этот мо
мент Орган публично вскроет печати и опреде• 
лит, были ли получены заявки на одну и ту же 
категорию полезных ископаемых в тех же или ча

стично совпадающих районах. Орган публично 
заявит обо всех таких конкурирующих заявках, 
когда они будут вскрыты, и никакие последующие 
заявки на ту же категорию полезных ископаемых 

в тех же или частично совпадающих районах при
ниматься не будут. В случае, если будут полу
чены такие конкурирующие заявки, право на раз

работку в данно.м- .-р.зfюн.е :U,JJИ районах будет пре
доставлено Органом в пределах 30 дней тому, кто 
назначит самую высокую ставку, после того как 

всем конкурирующим заявителям или, в случае 

с физическими или юридическими лицами, их 
Сторонам-поручителям будет предложено пред
ставить свои условия в запечатанном виде . Заяв
ка должна состоять в обязательстве со стороны 
заявителя перечислить Органу конкретную сум
му в той или иной свободно конвертируемой ва
люте, которая должна быть указана Органом в 
его предложении об условиях . Операции по [юри
дическим соглашениям] в осуществление права 
на разработку 1\ЮI"ут начаться после полной вы
платы предложенной в обязательстве суммы. 

7. Орган может вступать в другие [юридически~ 
соглашения], касающиеся права на разработку 
полезных ископаемых другой категории в том же 
районе или районах, которые уже были выделе
ны разработчику. Орган· обеспечивает, чтобы в 
таких случаях [юридические соглашения] включа
ли положение, требующее, чтобы последующие 
держатели прав не создавали помех Стороне ил11 
Лицу, которым первым было предоставлено пра 
во на разработку в данном районе. Орган издает 
дополнительные правила в соответствии с поло

жениями настоящей Конвенции для обеспечения 
того, чтобы держатели права на разработку не 
создавали неоправданных помех для других в11-

дов использования данного района. 

Статья V 

ПРАВО НА РАЗРАБОТКУ-ФАЗЫ РАЗВЕДКИ 
И РАЗРАБОТКИ 

\. Право н а разработку осуществляется в две 
фазы: а) фаза разведки, которая начинается с 

предоставления права на разведку и зак~нчива
ется по -достижении уровня промышленнои добы
чи, опре~ленноrо в пункте 3 настоящей статьи, 
или по и течении 15 лет, в зависимости от того. 
что произ йдет раньше; Ь) фаза разработки, ко
торая начинается по окончании стадии разведки 
и заканчивается через 20 лет . По усмотрению_раз 
работчика предоставляется -дополнительныи пе-
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риод в 20 лет для разработки в соответствии С' 
первоначальным правом на разработку, однако 
право на разработку изменяется таким образом, 
чтобы оно подчинялось таким правилам, которые 
будут действовать в тот момент. 

2. В конце фазы разведки разработчик теряет 
право на разработку, если он не достиг уровня 
промышленной добы'-lи, определенного в пункте 3 
настоящей статьи. 

3. Считается, что промышленная добыча нача
лась, если в течение шести месяцев подряд разра

ботчик осуществляет непрерывные крупномас
штабные операции по добыче, дающие достаточ
ное количество материала, чтобы можно было 
11етко указать, что главной целью является круп
номасштабная добыча, а не производство, имею
щее целью сбор информ-ации, . а.Nа~1из и испытание 
оборудования или установок. 

4. В случае если надлежащее учреждение Орга
на решит, что промышленный уровень добычи до
стигнут, оно может дать указание о том, чтобы 
разработчик начал фазу разработки. В случае 
возникновения спора между Органом и разработ
чиком относительно того, приступил ли разработ
чик к промышленной добыче, фаза разведки про
должается до тех пор, пока этот спор не будет 
урегулирован в соответствии с процедурами раз

решения споров, предусмотренными в настоящей 
Конвенции . Всякая другая Сторона или Лицо, по 
мнению которых та или иная Сторона или Лицо, 
имеющие право на разработку, приступили к про
мышленной добыче, но не достигли стадии раз
работки в осуществлении своего права на разра
ботку, могут запросить Орган вынести такое оп
ределение, а в случае несогласия с определением 

Органа могут прибегнуть к процедурам разреше
ния споров, предусмотренным в настоящей Кон
венции . 

5. Всякая· Сторона или Лицо, получившие право 
на разработку, предоставляют Органу, если это 
право утрачивается в соответствии с пунктом 2 
настоящей статьи, все данные, которые они при
обрели, как это определено . в пункте 1 Ь ста
тьи IV. В случае физических или юридических 
,1иц такие данные представляются Стороной-по
ручителем. Орган доводит такие данные до све-

Пункт 1 с i) : Полезные ископаемые 

Годы Ежегодная f}j' мма 
(в долл. С А) 

1-5 120 ООО 200 ООО 
6-10 300 ООО 1 200 ООО 

11-15 400 ООО 1 200 ООО 

итого 4 100 000-13 ООО ООО 

дения общественности немедленно после их по
лучения. 

Статья VI 
ТРЕБОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДОБРОСОВЕСТНОСТИ НА СТАДИИ РАЗВЕДКИ 

1. Для обеспечения того, чтобы разработчик вы
полнял свои разведочные работы добросовестно, 
от него требуется, чтобы он производил периоди
ческие расходы . Орган издает дополнительные 
нравила в соответствии с положениями настоя

щей Конвенции, выбирая конкретные уровни рас
ходов в дозволенных пределах, установленных в 

пункте 2 настоящей статьи. Эти требования в от
ношении расходов применяются таким образом, 
чтобы при этом не допускалось формальной или 
фактической дискриминации между различными 
разработчиками . Орган, устанавливая конкрет
ные суммы, руководствуется принципом, согласно 

которому эn1 суммы должны быть достаточными, 
с одной ,стороны, для обеспечения добросовестно
сти, а .. с. дру,rой, для обеспечения того, чтобы не 
допускалась дискриминация в отношении добро
совестных разработчиков, которые намерены 
серьезно заниматься оценкой. 

2. Орган выбирает уровень расходов из_ приводи
мой ниже таблицы 32 и требует, чтобьi разработ
чик затрачивал сумму не менее той, .которая кон
кретно указана в год в отношении каждого пере

данного ему района. Когда Орган выбирает уро
вень в рамках каждой категории или периода 
времени, этw уровень для этого периода • приме
няется в отношении всех разработчиков без ди
скриминации . 

3. Что касается пункта I с (ii) «полезные иско
паемые» , то расходы на закупку оборудования 
или строительство на суше, непосредственно свя

занные с районом · или районами, в отношении 
которых разработчик имеет право на разработку, 
засчитываются в выполнение этих требований . 

4. Расходы, превышающие требуемую сумму за 
каждый данный год, зачисляются в счет требова
ния на последующий год или годы. 

5. В .. с.ду.чае физических или юридических лиц 

Сторона-поручитель отвечает за обеспечение со
блюдения пунктов I и 2 настоящей статьи. 

Пункт 1 с ii): Полезные ископаемые 
Годы Ежегодная сумма 

(в долл. США) 

1 120 ООО 200000 
2-5 300 ООО 400 ООО 
6-10 600 ООО 1 500 ООО 

11-15 • 750 ООО 1 500 ООО 

8 070 000-16 800 ООО 

з2 Необходимо найти автоматический механизм для пересмотра этих цифр с уче
том инфляции . 
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Статья VII 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
НА СТАДИИ РАЗРАБОТКИ 

1. Положения статьи VI не применяются, когда 
начинается фаза разработки согласно ста1ье V. 

2. В течение всего периода, пока длится фаза 
разработки, применяются следующие дополни
тельные положения и условия: 

а) выплата Органу, в случае физических или 
юридических лиц Стороной-поручителем, таких 
поступлений, которые установлены в соответствии 
со статьей Х; 

Ь) любая Сторона или Лицо должны представ
лять. в случае физических или юридических лиц 
через Сторону-поручителя, все предварительные 
данные, полученные ими из международного рай
она морского дна и касающиеся района, в отно
шении которого они имеют исключительные пра

ва, поскольку такие данные касаются физических 
и химических свойств данного района или райо
нов и ресурсов, либо пока они имеют разрешение 
на поиск, либо в течение предыдущей фазы раз
ведки или, если они имеют разрешения на поиск, 

все такие данные, которые они могли получить 

от других до_ приобретения права на разработку. 

Такая Сторона или Лицо должны также раз в 
год в течение стадии разработки представлять ВСЕ· 
данные, указанные выше, равно как все данные 

относите.11ьно достигнутого объема производства 
и {другие данные, которые имеют непосредствен
ное отношение к вылолнению статьи Х]. 

Статья VIII 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВА НА РАЗРАБОТКУ 

1. -Право на разработку приостанавливается и 
Орган не выплачивает разработчику никакой 
. компенсации, если происходит любое из следую-
щих событий: 

а) т.рибу.нал находит по жалобе Органа или 
JJюбой Стороны или Лица, которому нанесен 
-ущерб, что Сторона или Лицо, имеющие право 
на разработку, осуществляют свою деятельность 
таким образом, что это приводит к грубому и по
СТ()янному нарушению настоящей Конвенции, ес
.'IИ такое нарушение имеет прямое отношение к 

их деятельности по разработке и не вызвано об
стоятельствами, выходящими за пределы их кон

троля; 

Ь) трибунал находит по жал()бе Органа, что та 
или иная Сторона или Лицо преднамеренно не 
подчинились окончательному или предваритель

ному решению Трибунала; 

2. Любое окончательное пр~остановление права 
на разработку может быть приведено в исполне
ние лишь после того, как разработчик получил 
разумную . возможность исчерпать процедуры, 

предусмотренные в настоящей Конвенции для . 
урегулирования споров, включающие de поvо об
зор фактов и права по данному вопросу Трибу
налом. Если разработчик имеет право на разра
ботку более чем в одном районе, то приостанов
ление касается лишь того района или районов, 
где возникла такая ситуация, когда мерой нака

зания является приостановление. Приостановле
ние или другие виды наказания, применяемые в 

соответствии с настоящей статьей, не наносят 
ущерба праву Стороны или Лица получать пра
во на разработку в других районах в будущем. 

3. Срок действия приостановления должен быть 
пропорционален характеру нарушения. 

4. Вместо приостановления права на разработку 
Трибунал может налагать денежные штрафы, 
пропорциональные характеру нарушения и не 

превышающие ... за нарушение. Трибу;Нал может 
также налагать денежные штрафы, пропорцио
нальные характеру нарушения и не превышаю-· 

щие ... за нарушение, для нарушений, не являю
щихся грубыми и постоянными, если такие нару-
шения непосредственно связаны с работами раз
работчика и не были вызваны обстоятельствами, 
выходящими за пределы его контроля. 

5. Любая Сторона или Лицо, чье право на разра
ботку приостановлено в соответствии с настоя
щей статьей, предоставляют в распоряжение Ор
гана все данные, полученные им1{ как это опре
делено в пункте I Ь статьи IV. и пункте 2 Ь ста-
1ъи VII. В случае физических или юридических. 
лиц такие данные передаются Органу Стороной
поручителем. Орган хранит такие данные в. 

тайне. 
Статья IX 

ПЕРЕДАЧА ПРАВА НА РАЗРАБОТКУ 

1. Право на разработку может свободно переда-
ваться при условии, что лицо, которому передает

са. это право, согласно выполнять все примени-

мые положения настоящей Конвенции и любые 
определения или решения Трибунала . 

2. Если правопреемником является • физическое 
или юридическое лицо, такое лицо должно полу

чить одобрение на передачу от Стороны-поручи
теля того, кто передает право, если только право

преемник не предпочтет получить гарантию дру

гой Договаривающейся Стороны или группы До
говаривающихся Сторон, причем в этом случае· 
такая новая Сторона-поручите_ль пv.едварительно 
уведомляет Орган о своей готовности взять на се
бя роль Стороны-гаранта сразу же по заверше

нии передачи прав и заверяет о соблюдении ею · 
пункта l d статьи IV. 

3. Право на разработку может быть передано 
полностью или частично. 

4. Права правопреемника, независимо от того" 
переданы ли они {IОЛностью или частично, идеи- _ 
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тич~ы правам, которые нмелсi лицо, передающее 
права, до передачи . . 

'Статья Х 
ДОХОД ОРГАНА - ФИНАНСОВЬIЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
дОГОВАРИВАЮЩИХС,Я СТОРОН И ГАРАНТИРУЮ
ЩИХ ГОСУДАРСТВ 

Любая Сторона или группа Сторон, имеющие 
право на разработку или . выступающие в роли 
Сторон-поручителей согласно положениям ста
тьи II, обязаны производить ежегодные финансо
вые выплаты в течение фазы разработки в кон 
вертируемой·взлюте в соответствии с [формулой}. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.1/L.7 

Текст, подготовленный Группой семидесяти семи, об условиях разведки и разработки морского дна -1<-

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

1. Поскольку Район и его ресурсы являются об 
щим наследием человечества, титул на этот Рай
он и его ресурсы, а также все другие права на 

эти ресурсы принадлежат Органу от имени всего 
человечества в целом-. Эти ресурсы •не подлежат 
отчуждению. • 

2. Титул на полезные ископаемые и все другие 
продукты, получаемые из этих ресурсов, не пере

дается Органом, кроме как в соответствии с 
нормами и правилами, установленными Органом, 
а также положениями и условиями соответствую

щих контрактов, совместных предприятий или 

любой другой подобной формы ассоциации, в ко
торую вступает Орган. 

З. Время от времени Орган определяет часть или 
части Района, в которых может проводиться дея
тельность, связанная с разведкой и разработкой. 

4. Все контракты, совместные предприятия или 
любые другие подобные формы ассоциации, в ко
торые вступает Орган в связи с разведкой Райо
на и разработкой его ресурсов, а также другая 
соответствующая деятельность .должны постоянно 
обеспечивать прямой и эффективный контроль 
со стороны Органа через надлежащие организа
ционные мероприятия. 

5. Орган может, если он считает это целесообраз
ным, вступать в контракты, касающиеся одной 
или нескольких стадий операций, с любым физи
ческим или юридическим лицом. Эти стадии опе
раций могут включать следующее: научные ис- . 

следования, общее обследование, ·разведку, оцен
ку, исследование возможностей и сооружение ус
тановок, разработку, переработку, транспорти
ровку и сбыт. 

6. а) Орган устанавливает надлежащие процеду
ры и предписывает требования, на основе кото
рых физические или юриди_ческие лица могут за

являть Органу о своем желании заключить конт
ракты, касающиеся одной или неско.1ьких стадий 
операций. 

* Распространен в соответствии с решением, принятым 
}(омитетом на ero неофициальном заседании 16 апреля 

1974 rода. 

[Подлинный текст на английском языкеI 
[16 августа 1974 года} 

Ь) Отбор среди заявителей проводится Орга
ном на конкурсной основе с· особым учетом необ
ходимости максимально широкого и прямого уча

стия развивающихся стран, особенно не имею
щих выхода к морю. Решение Органа в этой свя
зи является окончательным и обжалованию не 
подлежит. 

7. При условии соблюдения положений пункта 6. 
подрядчик, выполнивший свой контракт относи
тельно одной или нескольких стадий операций, в 
зависимости от обстоятельств, к удовлетворению 
Органа, имеет преимущество при получении кон
тракта на дальнейшую стадию или стадии опера
ций. 

8. Права и обязательства, вытекающие из конт
р11кта с Органом, не могут перед"аваться, кроме 
как с согласия Органа и в соответствии с уста
новленными им положениями и условиями. 

9. Орган может, если он считает это целесообраз
ным, вступать в совместное предприятие или лю

бую другую подобную форму ассоциации с лю
бым физическим или · юридическим лицом для 
проведения одной или нескольких стадий опера
ций при условии, однако, что Орган осуществля
ет финансовый контроль через контрольный пакет 
акций и административный контроль в таком со

вместном предприятии или другой форме ассо
циации. 

10. Орган обеспечивает охрану прав подрядчика 
в рамках положений контракта при условии, если 
подрядчик не нарушает прложений Конвенции, а 
также норм и правил, установленных Органом. 

11. В случае коренного изменения обстоятельств 
или вынужденной необходимост11 Орган может 
принимать надлежащие меры, включая пере

смотр, приостановление или прекращение . конт

ракта. 

12. Любому физическом)' или юридическому ли
цу, вступающему в контракт, совместное пред

приятие или любую другую подобную форму ас
социации с Органом; может быть предписано 
предоставить денежные средства, материалы·, обо
рудование, специалистов и техцические знания, 
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необходимые для проведения операций на любой 
их стадии или стадиях. 

13. Любая общая ответственность, ответствен
ность за ущерб или риск, возникающие в резуль
тате проведения операций, возлагаются только на 
физическое или юридическое лицо, заключающее 
контракт с Органом. 

14. Доля Органа в контракте, совместном пред
приятии или любой другой подобной форме ассо
циации может выражаться, в частности, в форме 
продукции или поступлений от ресурсов. 

15. а) Орган обеспечивает, чтобы любое физиче
ское или юридическое лицо, вступающее в _конт
ракт, совместное предприятие или любую другую 
подобную форму ассоциации с ним, обязалось пе
редавать Органу на постоянной основе техноло
гию, технические знания и данные, касающиеся 

соответствующей стадии или стадий операций в 
течение срока действия такого контракта, совме
стного предприятия или любой другой подобной 
формы ассоциации. 

Ь) Орган и любое физическое или юридическое 
лицо, являющееся стороной контракта , совмест-

ного предприятия или любой другой подобной 
формы ассоциации, разрабатывает программу 
подготовки персонала для Органа. 

с) Орган обеспечивает далее, чтобы любое фи
зическое или юридическое лицо, вступающее в 

контракт, совместное предприятие или любую 
другую подобную форму ассоциации с ним, обя
залось организовывать на всех уровнях подготов

ку персонала из развивающихся стран, особенно. 
из развивающихся стран, не имеющих выхода, к 

морю, а также прием на работу в максимальной 
возможной степени квалифицированного персона
ла из таких стран. 

16. Орган имеет право принимать в любое время 
необходимые меры для применения положений, 
содержащихся в настоящей Конвенции, особенно 
положений, касающихся регулирования добычи. 

17. Применимым правом являются исключитель
но положения настоящей Конвенции, нормы и 
правила, установленные Органом, а также поло
жения и условия соответствующих контрактов, 

совместных предприятий и любой - другой подоб
ной формы ассоциации, в которую щ:тупает Ор
ган . 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.I/L.8 

Бельгия, Дания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии, Федеративная Республика Германии и Франция: рабочий документ* 

[Подлинный текст на французском и английском языках] 
- (16 августа 1974 года] 

ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНВЕНЦИИ ПО МОРСКОМУ 
ПРАВУ: УСЛОВИЯ РАЗВЕДКИ И РАЗРАБОТКИ 

По мнению делегаций, выступающих авторами 
настоящего" рабочего документа, в любую конвен
цию по морскому праву нЕ:обходимо включить 
условия разведки и разработки ресурсов. 

Хотя настоящий документ необязательно пред
ставляет окончательные позиции его авторов как 

в отношении существа, так и в отношении места 

изложения этих условий, он показывает, какие ус
ловия необходимо включить в конвенцию. Этот 
документ не является полным и подробным пе
речнем условий, а предназначается лишь как по

собие в работе Комитета по данному вопросу. 

1 - Определение видов деятельности 

1. Разведка, оценка и .разработка в между.на
родном районе морского дна ресурсов, упомина

емых в статье VI, осуществляется в соответствии 
с условиями, изложенными в настоящем прило

жении. 

2. Разведка означает общее обследование зна
чительного по площади района с целью сбора 
данных, на основе которых можно решить вопрос 

• То же. 

о конкретных районах, заслуживающих оценки. 

Разведка может включать все виды работ, свя
занных с геофизическими и геохимическими об
следованиями и сбором образцов на морском дне, 
за исключением бурения на глубину более 50 мет
ров. 

3. Оценка означает работу, осуществляемую 
после разведки и связанную с использованием 

значительных технических и финансовых средств 
в целях подтверждения наличия ресурсов в кон
кретном районе, Qце:нкr1 их состава и выявления 

- эффективности их разработки . 

4. Разработка означает добычу ресурсов в кон
кретном районе для коммерческих и промышлен

ных целей . 

11- Разведка 
1. Разведка открыта в международном районе 

морского дна, кроме районов, в отношении кото
рых предоставлены контракты в соответствии со 
статьей III, после направления Органу . подроб
ного заяв_ления организации, желающеи зани

маться разведкой. 

2. В заявлении указывается район, в котором 
организация планирует проводит!> разведку. За
явление действительно в течение двух лет и . мо-
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жет быть возобновлено. Оно не дает никаких ис
ключительных прав в отношении района. 

3. Заявление перестает действовать в отноше
нии любой части соответствующего района раз
ведки, становящегося районом, на который выдан 
контракт. 

4. Организация сообщает Органу результаты 
проведенной разведки. Орган не разглашает эч,~ 
результаты. 

111 - Предоставление контрактов 

l. Орган предоставляет контракты в соответ
•ствии с процедурой, изложенной в пункте 3, ни
же, предоставляя организации или группе орга~ 
низаций исключительное право на проведение 
оценки и разработку (как определено в статье- 1) 
ресурсов конкретного района. 

2. Если речь идет о группе организаций, они 
назначают одну из них в качестве представителя 

при Органе, который будет иметь полномочия и 
нести ответственность от имени данной группы. 

3. Орган 33 - предоставляет контракты в соот-
ветствии с процедурой, излагаемой ниже. 

Заявка на получение контракта на оценку и раз
работку определенной категории или категорий 
ресурсов в конкретном районе может быть пред
ставлена Органу, за исключением заявок в отно
шении райо~ на -который уже выдан контракт 
по категории или категориям ресурсов, упомяну

тым в заявке. 

В заявке излагаются все соответствующие дан
-ные, в том числе результаты разведки указанных 

ресурсов в конкр~тном районе, пронеденной за
явителем или от его имени . 

Такие данные, содержащиеся .в заявке, полу
<1енной Органом, не будут разглашаться. После 
получения заявки Орган временно заключает 
контракт с заявителем, при условии соблюдения 
ограничения, указанного в статье IV. О заключе
нии такого контракта немедленно сообщается. 
При условии отсутствия конкурирующей заявки • 
в течение одного месяца после такого сообщения 
заключение контракта становится оконч.ательным. 

Если были получены конкурирующие заявки, 

то Орган рассматривает такие заявки на основе 

.следующих объективных критериев (подлежат 
определению) 34 • 

IV - Максимальное число контрактов 

Заявитель не может одновременно иметь более 
шести контрактов по каждой катогории ресурсов. 

33 Или одно из подразделений Органа. 
34 Авторы в свое время представят предложения по дан-

11ому вопросу . 

V - Переда1а контрактов 

В случае ~ередачи сроки и условия контракта 
переда~щего продолжают действовать в отноше
нии получателя контракта . 

VI - Категории ресурсов 

Контракты заключаются в отношении одной 
или обеих из следующих двух категорий ресур
сов: 

l. жидкие и газообразные углеводороды, re
JIИЙ, двуокись углерода и геотермальная энергия; 

2. любое ,минеральное вещество, в частности 
пмиметаллические и фосфатные конкреции. 

VI 1 ~ Площадь районов 

Районы, ограниченные меридианами и парал
лелями в соответствии с топографической систе
мой, разработанной Органом, перед передачей, 
указанной в статье IX, имеют максимальную пло
щадь: 

l. 9 тыс. кв. км., если речь идет о ресурсах, 
указанных в статье VI ( l) и 

2. 60 тыс. кв. км., если речь идет о ресурсах, 
указанных выше, .в статье VI (2). 

V 111 - Срок действия 

l. Срок действия контрактов 30 лет. После это
го они возобновляются каждые 10 лет, если под
рядчик просит об этом, на максимальный период 
в 50 лет. 

2. Район, в отношении которого был заключен 
контракт, освобождается от воех исключительных 
прав : 

в конце договорного периода или периода 

возобновления, если не было просьбы о но
вом продлении в соответствии с пунктом l; 

в случае отказа от всего района. 

3. Части района, которые были сданы или от 
которых отказались, также освобождаются от 
всех исключительных прав. 

IX - Сдача или отказ 

l. Подрядчик сдает одну треть района, в от
ношении которого был заключен контракт, до на

чала какой-либо разработки. 

2. Подрядчик в любое время может отказаться 
от всего района или его части, в отношении ко

торого был заключен контракт. 

3. Сдача или отказ о~уществляются на основе 
топографической системы, указанной в ста
тье Vll. 

4. Орган в течение трех месяцев после сдачи 
или отказа сообщает о районах или частях райо
нов, которые были сданы или от которых отка

зались. 
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Х - Рабочие требования 

1. Заявитель обязуется: 

затрачивать ... каждый год до начала раз
работки (уровни затрат по этапам подлежат 
определению); • 

начать разработку не позднее чем через 
10 лет после заключения контракта; и 

не преры13ать разработку больше чем на 
три года, за исключением возникновения 

чрезвычайных обстоятельств, доказательст
во чего представ.,яется Органу. 

2. В случае нарушения обязательств, преду
смотренных в пункте 1, Орган направляет пись
менное уведомление подрядчику с указанием на

рушения и устанавливает для подрядчика разум

ный срок, в любом случае не менее 6 месяцев, 
для устранения нарушения. Если нарушение не 
устранено в указанный период, Орган прекраща
ет контра!<т, уведомив об этом в письменном ви
де подрядчика за шесть месяцев. Если подряд
чик оспаривает основание прекращения, то пре

кращение имеет место только в соответствии с 

решением, вынесенным судом, созданным в со

ответствии со статьей ... Конвенции. 

XI - Участие граждан стран, не имеющих воз
можности проводить разведку и разработку 
ресурсов морского дна 

Заявитель указывает в своей заявке меры, ко
торые будут предприняты для обеспечения уча
стия в предусмотренной деятельности граждан 
стран, не имеющих возможности проводить раз

ведку и разработку ресурсов морского дна, с 
целью их профессиональной подготовки. 

XII - Невмешательство в другие виды деятель
ности 

1. Осуществляемая работа и зоны безопасно
. сти, создаваемые вокруг установок и устройств 
, согласно статье XV (2), и общая деятельность, 
проводимая в соответствии с настоящим прило

жением, не должны необоснованным образом 
препятствовать осуществлению других правомер

ных видов деятельности. 

2. Если районы, связанные с различными кате
гориями -ресурсов, полностью или частично совпа

дают, то каждый подрядчик осуществляет свою 

соответствующую деятельность таким образом, 
чтобы не препятствовать необоснованным путем 
деятельности любого другого подрядчика. 

XIII - Мероприятия по контролю 

1. Необходимые меры принимаются в целях: 

а) защиты установок и устройств, упомянутых 
встатьеХV (!); 

Ь) выполнения технических правил, в частно
сти, с целью обеспечения максимальной разра-

ботки ресурсов в соответствии с мерами безопас
ности и защиты окружающей среды. 

2. Орган уведомляется о мерах, принимаемых 
во исполнение пункта 1. 

3. (Вопросы частного права). 

4. В предоставляемых Органом контрактах со
держатся положения, связанные с безопасностью 
жизни, защитой окружающей среды и невмеша
т~льством в законные виды использования моря. 

XIV -,Предоставление Органу информации по· 
контр~лю и наблюдению 

1. В соответствии с положениями контракта 
Орган , имеет право осуществлять меры по конт-
ролю и наблюдению щля обеспечения того, чтобы 
работа выполнялась в соответствии с положения-· 
ми настоящей Конве"1ции и ее приложений. 

2. Подрядчик предоставляет в распоряжение: 
Органа любую информаuию о ресурсах, которую 
он собрал в ходе осуществления работы в районе. 

XV - Установки и устройства и зоны безопасно-
сти 

1. В настоящем приложении термин «уста
новки и устройства» означает: 

а) платформы и другие стационарные устрой
ства, а также приспособления к ним 

Ь) суда, морск.ие установки и плавающие уст
р.ойства и 

с) подводные лаборатории и устройства, _как 
плавающие и стационарные, так и передвигаю

щиеся по морскому дну, которые используются

в целях оценки или разработки. 

2. «Зона безопасности» создается вокруг уста
новок и устройств, упоминаемых n пункте I а до
ра,сстояния в 1000 м,етров, отмеряемых в гори
зонтальном направлении от каждой точки внеш
ней rраНИ'ЦЫ таких устаНОВОК ИЛИ устроЙСТВ. 

XVI - Маркировка установок и устройств и оз-
накомление с информацией о морской 
среде 

1. Маркировка морских установок и устройств. 
и зон безопасности осуществляется и поддержи
вается в соответствии с международными пра

вилами. 

2. Информация о морс1<ой среде, связанная с 
оценкой и разработкой; предается соответствую

щей гласности. 

Финансовые мероприятия 

Будут определены позднее. 

Урегулирование споров 

Будет определено позднее. 
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ДОКУМЕНТ А CONF.62/C.l/L.9 

Япония: рабочий документ об условиях разведки и разработки 

Цель настоящего рабочего документа состоит 
в изложении предварительной позиции делегации 
Японии по ряду основных вопросов, касающихся 
условий разведки и разработки, которые, по на
шему мнению, должны явиться неоrъемлемой со
ставной частью настоящей Конвенции и быть 
включены в нее в качестве Приложения или в 
другой соответствующей форме. 

Делегация Японии сознает определенные труд
ности, связанные с составлением на Конферен
ции по морскому праву полного свода правил, ка

сающихся условий разведки и разработки. По
этому содержащиеся в настоящем документе ус

ловия не являются исчерпывающими. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ПОЛОЖЕНИЯ, 

КАСАЮЩИЕСЯ УСЛОВИЙ РАЗВЕ.ДК.И И РАЗРАБОТКИ 

1. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЮ 

Вся деятельность по разведке и разработке 
осуществляется либо путем регистрации в Орга
не, либо путем заключеf!ИЯ коцтрактов с ним в 
соответствии с положениями настоящей Конвен
ции и содержащимися в ней правилами и положе
ниями (в дальнейшем именуемыми «Правила
ми»). Подобная деятельность подразделяется на 
три стадии: 

1. Общие изыскания 

2. Деятельность по освоению: 

а) оценка; 

Ь) разработка. 

11. ПРАВОМОЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Только следующие организации могут регист
рироваться в Органе или заключать с ним конт
ракты в целях проведения общих изысканий, 
оценки и разработки: 

а) Договаривающиеся стороны; 

Ь) группа Договаривающихся сторон; и 

[с) Физические или юридические лица такой 
Стороны или Сторон]. 

111. РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОБЩИХ ИЗЫСКАНИЙ 

1. Определение общих изысканий 

. Общие изыскания - это деятельность, прово

димая до оценки, в целях обнаружения · и опреде-

[Подлинный текст на английском языке} 
[19 августа 1974 года] 

ления потенциальных запасов полезных ископае

мых. Подобная деятельность включает в себя от
бор донных проб путем драгирования или буре
ния скважин . до глубины ... 35 метров от поверх
ности . 

2. Процедура_ регистрации 

Правомочная организация, желающая прово
дить общие изыскания, представляет Органу 
письменное заявление, в котором, среди прочего. 

указывается: 

а) разновидность или разновидности полезных 
ископаемых, являющихся объектом общих 
изысканий; 

Ь) примерное расположение района проведе
ния общих изысканий; 

с) общее описание деятельности; и 

d) предполагаемая продолжительностl\ работы. 

3. Регистрация дает ·регистрирующейся организа
ции неисключительное право на проведение об
щих изысканий на срок в два года с даты регист
рации. Это право возобновляется дополнительно 
на периоды в два года путем уведомления Орга
на о намерении возобновить регистрацию. 

4. Регистрирующаяся Договаривающаяся сторо
на или стороны могут передавать свои права и 

обязанности, вытекающие из регистрации, своим 
физическим или юридическим лицам [или подоб
ным лицам других Договаривающихся сторон]. • 

Передающие государства несут ответственность 

за обеспечение того, чтобы деятельность таких 
физических или юридических лиц осуществлялась 

в соответствии с положениями, из.тюженными в 

настоящей Конвенции, в настоящих Правилах и 
в правилах, которые будут разработаны Органом 
во исполнение настоящей Конвенции. 

IV. КОНТРАКТ НА РАЗРАБОТКУ 

1. Определение разработки 

i) «Оценкой» называется деятельность, кото

рая осуществляется после общих изысканий и 
которая имеет своей целью определить общее ко
.тшчество, качество и состав концентрации место

рождений по.тrезных ископаемых в районе, на ко
торый заключается- контракт, а также факторы 
окружающей среды и другие факторы, опреде
ляющие рентабельность их разработки. 

35 Точная глубина будет определена Органом на основе 
квалифицированного мнен11я II с учетом необходимости м
щиты морской среды. 
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ii) «Разработкой» называется добыча полез
ных ископаемых в коммерческих целях, независи
мо от того, является она прибыльной или нет. 

2. Подрядчики 

i) Оденка и разработка проводятся только по 
контрактам между Органом и правомочными ор
ганизациями. 

(Такие организации, которые заключили конт
ракты с Органом, будут в дальнейшем называть
ся « 11одрядчиками»). 

ii) Получающая Договаривающаяся сторона 
или стороны могут передавать права и обязанно

сп1 по контракту с Органом своим физическим 
или юридическим лицам {или таким лицам дру
гих Договаривающихся сторон] (называемым в 
дальнейшем «субподрядчиками» ). 

Передающие государства несут ответственность 
за обеспечение того, чтобы деятельность таких 
физических или юридических лиц осуществлялась 
в соответствии с положениями, изложенными в 

настоящей Конвенции, в данных Правилах и в 
правил ах, которые будут разработаны Органом 
во исполнение настоящей Конвенции. 

З. Категории минералов 

Контракты заключаются в отношении следую
щих категорий минералов: 

i) конкреций марганца; 

ii) других твердых минералов, обнаруженных 
на поверхности или в недрах района; и 

iii) ми.нералов в .недрах района, находящихся 
в жидком или газообразном состоянии, таких как 
.tfефть и природный rаз . 

4. Характер прав по контрактам на разработку 

i) Права подрядчика по контракту на разра
ботку' являются исключительными в отношении 
той категории минерала или минералов, которая 
является объектом контракта в рамках договор
ного района. 

ii) Права субподрядчика могут при условии уве
домления Органа передаваться любому другому 
ф'rt)ИЧескому или юридическому лицу передаю
щих Договаривающихся сторон или группы пере
дающих Договаривающихся сторон. 

5. Определение организаций, выступающих с 
предложениями 

Организация, намеревающаяся заключить с 
Органом контракт на разработку, должна удов
летворять следующим условиям: 

i) техническая и финансовая компетентность , 
определяемая правилами, которые будут приня
ты Органом во исполнение настоящей Конвенции. 
Орган может потребовать от выступающей с 

предложением организации гарантии, подтверж-
дающие ее финансовую компетентность. -

ii) (в случае контракта на разработку) 

Выступающее с предложением лицо должно 
проводить или должно было провести деятель-
ность по оценке в соответствии с контрактом. 

6. Район контракта 

i) Международный район морского дна дол
жен быть разделен на раионы, определяемые ко
ординатами широты и долготы. Каждый район 
должен иметь, по мере возможности, одинаковые 
размеры и серийный номер . 

ii) Размеры района контракта должны быть 
для 

минералов категории i) ... . .. кв. км 35 

минералов категории ii) . кв. км 
минералов категории iii) .. . ... кв. км 

7. Процедура предоставления контрактов 

i) Правомочная организация, желающая за
ключить контракт на разработку, должна пред • 
ставить предложение о контракте в письменной 

форме, в котором, среди прочего, должны быть 
указаны: 

а) категория минерала, который будет разра
батываться, 

Ь) серийный номер охватываемого района, 

с) (в тех случаях, когда Договаривающаяся 
сторона намеревается передать свои права 

по контракту своим физическим или юриди
ческим лицам {или физическим или юриди
ческим лицам других Договаривающихся 
сторон]- имя и квалификация таких лиц). 

i.i) .При условии соблюдения положений пунк
том 8 и 9, ниже, Орган заключает контракт с вы
ступающим с предложением лицом, если ero 
предложение было сделано в строгом соответст
вии с положениями настоящих Правил и тех пра
вил, которые будут выработаны Органом в соот
ветствии с настоnщей Конвенцией. Однако конт
ракт на разработку минерала или минералов од
ной и той же категории не предоставляется в рай
оне контракта, в котором был предоставлен и на
ходится в силе контракт на оценку. 

8. Выбор подрядчика _ в случае • конкурирующих 
предложений 

i) Полученное предложение хранится Органом 
запечатанным в течение (одного] месяца. В конце 
этого периода это предложение вскрывается. Ес
.r1и никаких конкурирующих предложений не по-

• 36 Размеры должны быть определены Органом с учетом 
мнений экспертов. В отношении минерала категории 1) пло
щадь в 60 тыс. кв. км считается оптимальным размером. 
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лучено и если орган с удовлетворением отмечает, 

что соответствующее предложение отвечает усло

виям настоящих Правил и тех соответствующих 
правил, которые будут выработаны Органом по 
исполнение настоящей Конвенции, Орган в тече
ние [трех} месяцев заключает контракт с этим ли
цом. 

ii) Если к концу периода в {один] месяц отно
сительно одной и той же категории минерала или 
минералов в одном и том же районе контракта 
•будет представлено более одного предложения, 
то в этом случае среди соответствующих предла

гающих лиц проводятся консультации с целью 

согласования соответствующих конкурирующих 

предложений. 

Ш) Если в течение (пяти] месяцев ·со дня вскры
тия согласие не достигается, то в этом случае 

·Орган выбирает подрядчика с учетом следующих 
.факторов: 

а) числа контрактов, предоставленных вы
ступающим с предложениями лица·м, так чтобы 
для всех предполагаемых подрядчиков были 
обеспечены спр'аведливые и -равные ·возможно
сти; 

Ь) потребностей Договаривающихся сторон 
в импорте минеральных ресурсов, в частности 

таких потребностей развивающихся Договари
вающихся сторон. 

iv) Если выбор не может быть сделан в соот
ветствии с подпунктом iii, выше, проводится аук
цион. Контракт предоставляется лицу, предла
гающему наивысшую цену. 

9. Процедура на первой стадии учреждения Ор
гана в соответствии с настоящей l(онвенциеи 

Ни один контракт не предоставляется Органом 
в течение {трех] месяцев после учреждения Ор
гана . 

10. Срок действия и возобновление контракта 

i) За исключением особо оговоренных насто~
щими Правилами случаев контракт является деи

ствительным: 

а) для контракта на оценку в течение (пятна
дцати] лет и 

Ь) для контракта на разработку в течение 
[двадцати] лет. 

ii) Контракт на -ра-аработку возобновляется на 
.дополнительные периоды в {десять] лет по прось
бе Подрядчика. 

1 J. Переход от оценки к разработке 
По достижении стадии коммерческого произ

водства з1 Подрядчик по контракту на оценку 

з1 Этот уровень определяется тем количеством руды, ко
--горое должно ежегодно добываться. 

предлагает Органу заключить контракт на раз
работку. Орган предоставляет контракт в тече
ние {трех} недель. 

V. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

1. Соблюдение настоящих Правил и других стан
дартов 

i) Организации, осушествляющие общие изы
скания, оценку и разработку, выполняют положе
ния и условия настоящих Правил и положения 
правил, которые будут приняты Органом во ис
полнение настоящей Конвенции. 

ii) Эти организации соблюдают также другие 
международные стандарты, касающиеся : 

а) эксплуатационных стандартов; 

Ь) безопасности судоходства; 

с) сохранения морской среды; 

d) сооружений и установок. 

2. Отказ от прав 

По достижении стадии коммерческого произ
водства" Подрядчик отказывается от прав в отно
шении (половины] района контракта. Отказ от 
прав осуществляется таким образом, чтобы это не 
препятствовало полному использованию мине

ральных ресурсов в той части, на которую рас
пространяется отказ от прав. 

3. Требования к работам 

i) На стадии оценки Подрядчик расходует сум, 
мы, оговариваемые в правилах, которые будуг 
приняты Органом. 

ii) Сумма определяется в таком размере, ~о
торый не будет поощрять замораживание раио

на контракта в спекулятивных или других це

лях. 

VI. УЧАСТИЕ ГРАЖДАН РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН 

i) Содействие найму квалифицированного пер
сонала из развивающихся стран. 

ii) Подготовка персонала из развивающихся 

стран, включая создание учебных центров. 

VII. ФИНАНСОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

(Следует выработать). 

VIII. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ 

1. Инспекция 

i) Цель инспекции 

Инспекция может проводиться Органом в це
лях обеспечения соблюдения обязательств соглас
но статье V настоящих Правил . 
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Орган может также проводить ин,спекцию .в це
лях установления точного количества минералов, 

добываемых Подрядчиком. 

Если права Договаривающихся сторон по кон
тракту на разработку передаются согласно ста
тье IV, то такие Стороны несут ответственность 
за инспекцию. 

ii) Формы инспекции 

Инспекция проводится любым из следующих 
способов: 

а) изучение отчетов Подрядчика, включая 
планы работ; 

Ь) инспектирование районов добычи на ме
стах. 

2. ,Приостановление и прекращение действия кон
трактов 

i) В соответствии с положениями статей ... 
настоящей Конвен~ции, касающихся урегулирова
ния споров, Орган может приостановить или 
прекратить действие контракта, если обнаружи
вается, что Подрядчик нарушил положения и ус
ловия контракта, настоящие Правила и правила, 
которые будут приняты Органом по исполнение 
настоящей Конвенции. 

ii) Чрезвычайные обстоятельства 

(Следует выработать). 

3. Компенсация за ущерб 

i) Ответственность 

Орrаниз?ции несут ответственность за ущерб, 
нанесенныи ими в результате их деятельности 

связанной с общими изысканиями, оценкой и раз: 
работкой, другим организациям, пользующимся:: 
морс~ой средой .. В случае передачи Доrоварива
ющеися сторонои своих прав и обязанностей фи
зическим или юридическим лицам в соответствии 

с положениями статей 111 и IV такие физические 
или юридические лица несут ответст,венность за 

ущерб. 

ii) Ущерб от загрязнения. 

~ели ущеоб вызван заrрязнен1Ием в результате· 
деятельности организаций, осуществляющих об
щие изыскания, оценку и разработку, то эти ор
ганизации носут .полную ответственность за та

кой ущерб. Однако в случае передачи прав и · 
обязанностей в соответствии со статьям1И 111 и 
IV абсолютную о'Гветственность за такой ущерб 
несет тот, кто осущоствляет такую деятельность .. 

iii) Страхование 

(Следует выработать) 

IX. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

(Следует выработать} 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62~C.I/L.I I * 
Чили: рабочий документ об экономических последствиях для · развивающихся стран разработки 

морского дна за пределами действия национальной юрисдикции 

Рассматриваемый нами пуflкт обсуждался как 
в Первом комитете, где .выступали представите
ли Генерального секретаря и Конференции Ор
ганизации Объединенных Наттий по торговле .и 
развитию (ЮНКТАД), так и на организованном 
по этому вопросу семинаре, который позволит в 
свободной обстановке подробно и неформально 

обсудить данный вопрос. 

Семинар, в котором смогли принять участие все 
делегации; · вопросы, заданные представителям 

ЮНКТАД и Генера1ьноrо секретаря, и их отве
ты, достаточно полные доклады, представленные 
Генеральным секретарем и Конференцией Орга
низации Объединенныf' Наций по торговле и раз
витию на Конференции, обобщающий документ, 
подготовленный .по указанию Председателя для 
данного Комитета (A/CONF.62/C. l/L.2), пред
ставляют собой источник важной информации, 
которая позвал-ила делегациям сформулировать 

• Включает документ A/CONF.62/C.1/L.I I/Corr.l от 27 ав
rуста 1974 года. 

(Подлинный текст на испанско.м языке] 
[26 августа 1974 года] 

надлежащее и исчерпывающее мнение по этому 

вопросу. 

Необходимо попытаться разобраться в вопро
се о так называемых экономических последстви

ях в целом и постараться. систематизировать его, 
ибо мы занимаемся этой проблемой с 1968 года. 

Прежде всего :следует задаться вопросом, что 
понимается под экономическими последствиями; 
на ум приходит шаблонная фраза, например 
«правила и положения» и ·Т. п. Так что же следу
ет понимать под экономическим.и последствиями? 
Начиная с 1968 года, когда впервые собрапся 
Комитет по морскому дну, говорилось о том, '!.ТО 
новый вид деятельности под водой не может не 
повлиять на цены и рынки стран-производителей 
на суше . Если возник новый источник произ.вод
ственной деятельности, то лоrичесюи он должен 
был вызвать некоторое сокращение цен и так 
или иначе повлиять на рынок; позднее он оказал 
неблагоприятное воздействие на страны, добы
вающие эти полезные ископаемые, и в частности 
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на развивающиеся страны, и если такой ущерб 
был неизбежен, то необходимо было предвидеть 
это и постараться свести до минимума его по
следствия. Таким образом, в 1968 году нач·ались 
разговоры о та.к называемых экономических по
следствиях будущей разра1ботки; тогда же в до
клад Комитета по м~ирному использованию дна 
морей и океанов за пределами действ'Ия нацио
нальной юрисдикц_ии был включен принцип, ко
торый повторялся в течение всех последующих 
лет. 

Этот принцип состоит в том, что необходимо 
свести до минимума отр.ицательные послед,ствия, 

которые могут иметь место в результате будуще
го произ.водства, для экономики развивающихся 

стран. 

Этот принцип повторяется во всех докладах 
Комитета по мо,рскому дну, начиная с 1968 года; 
он включен в торжественflую декларацию о прин

ципах, провозглашенную на юбилейной двадцать 
пятой сессии Генеральной Асrамблеи в резолю
ции 2749 (XXV), которая была принята на ос.но
ве согласованного мнения. На той же Ас.самблее 
была принята резолюция 2750 А · (XXV), н кото
рой Генеральному секретарю предлагается про• 
должить изучение этого вопроса и представить 

рекомендации, работая в сотрудничестве с 
ЮНКТАД; эта резолюция послужила основа~ 
для доклада Генерального секретаря. Со с.воен 
стороны ЮНКТАД принимает резолюцию 51 
(111) на своей третьей, сессиц, состоявшейся в 
Сантьяго, Чили; в этой резолюции практически 
воспроизводятся положения резолюции Генераль
ной Ассамблеи, и поэтому ЮНКТАД опублико
вала доклады и направила двух представителей 
на нашу Конференцию. Передать этот вопрос 
Конференци.и и решать этот вопрос (этот пункт 
включен в повестку дня Конференции)- факти
чески означает подтвердить и раТ1Ифицировать 
маrНдат, которым она была наделена с той целью, 
чтобы обсудить этот принцип и дать ,ему даль
нейшее раз·витие. 

Этот принцип, состоящий в том, чтобы свести 
до минимума отрицательные последствия буду
щей разработки, существует наряду с другим 
принципом относительно общего на,следия чело
вечества. Общее наследие человечества, предпо
лагает, что будет осуществляться разрlЦ)отка в 
рамках режима и международного органа и что 

эта разработка будет осуществляться в интере
сах человечества, то есть в интересах всех госу

дарств. Поэтому принцип о св;дении до миниму
ма отрицательных последст.вии следует рассмат

ривать наряду с принципом об общем. наследии 
человечества. • 

Теперь уместно остановиться на существую

щем положении. 

Прежде всего, какие полезные ископаемые мо

гут разрабатываться на морском дне? 

Мы переходим к рассмотрению вопроса о мар
ганцевых конкрециях, содержащих марганец, 

кобальт, никель ,и медь; и это логично, поскольку 
разработка этих конкреций неизбежна, поскольку 
имели место активные изыскания, поскольку име

ли место акты, которые трудно отделить от на

чала разработок, хотя и существует какой-то 
мораторий и хотя этот мораторий нед,Вусмыслен
но подразумевается в резолюции 2749 (XXV), в 
которой изложены принципы, регулирующие раз
работку морского дна. Однако марганец, медь, 
никель, кобальт и марганцевые конкреции не 
являются единственными важными минералами 

или един.ст-венными минералами, которые будут 

РiЭЗрабатываться. Имеется исследование, подго
товленное Генеральным секретарем для ЭКОСОС 
и озаглавленное «Минеральные ресурсы моря» 38, 

в котором подробно излагается ·вопрос о том, ,ка
кие .полезные ископаемые имеют большое значе
ние. 

Помимо марганцевых конкреций, нефти ~ га
за, кwорь1е нельзя сбрасывать со счетов, я не 
хочу здесь ссылаться или предопределять про

блему национальной юрисдикции, однако нефть 
обнаруживается не только в континентальных 
шельфах, но также, как это констатируется в д_о-· 
кладе, в различных океанских бассейнах, в том 
числе в Мексика.неком заливе, а кроме roro, как 
об этом заявил недавно журналу .-:Тайм» один 
геофизщ< из Университета Майами, в океанских 
глубинах могут быть обнаружены сотни место
рождений нефти и газа. 

Несколько дней назад в газете «Нью-Йорк 
тайме» была опубликована статья, в которой 
речь идет о проекте «Фэймос», осуществляемо~,! 
совмест.но Соединенными Штатами 1И Франциеи. 
В результате осуществления этого ~роекта, ко
торый охватывает район це~тральнои Атланmк-1:f 
и целью которого является изучение ряда геоло

гических явлений, были обнаружены выходы по
род, содержащих ма,рrанец и мар.ганцевую руду 
в чистом виде; в рамках этого проекта изуча~т

ся и исследуются та!< называемые металлоносные 

жилы, которые обнаруживаются в различных 
районах мира, и особенно в Красном море. Эти 
металлоносные жилы содержат цинк, железо, се

ребро, золото и медь; на морском дне есть олово, 

алмазы, металлоносные и землистые пески, уголь, 

золото, .железо, фосфаты, фосфориты; это все ми
нералы, а не только марганцевые конкреции. 

Таким образом, какие страны могут оказаться 

в невыгодном положении? Практически все раз
вивающиеся страны. Если взять девяносто с лиш
ним развивающихся стран (может быть это чис
ло уже перевалило за сотню), то оказывается, 
что· каждая .из этих стран является производите

лем того или иного из этих минералов. Однако 
наряду с этим обнаруживае-гся, что в ходе разра-

зs Издание Организации Объединенных Наций, в прода
же под № R.70.11.B.4. 
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боток марганцевых конкреций лишь пять стран мер деятельность осуществля , , емая судном аме-
могут оказаться в невыгодном положении. Мож- риканца Говарда Хьюза}, которые трудно отде-
но было бы перечисл·ить эти ст.раны, которые мо- лить от принципов разработки; имеется также 
гут оказаться в неблагоприятном положении. Со- проект, !'аходящийся на рассмотрении конгрес
rласно документу Генерального секретаря А/С . са 0однои промышленно раз.витой страны, кото-
138/36 от 1971 года, в этой связи имеются две рыи может обеспечить право для этой страны (по 
категории стран: ·страны, эконом.ика которых по- оогласованию с_друг.ими государствами) получить 
несет основной ущерб, и страны, которые будут лицензии в раионе за пределами действия наци
в неблагощ~иятном положении. Если говорить о анальной юрисдикции, наряду с Организацией 
меди, то деиствительно в неблагоприятном .поло- Объединенных Наций, Конференцией или меж
женин находятся Замбия, ·заир, Перу, Чили, Фи- дународным ,сообществом, то есть обеспечить 
липпины и Уганда; в менее )-lеблагоприятном создание режима для развитых стран, чтобы 
положении находятся Гаити, Боливия, Никара- можно было распределять богатства мор,ского 
гуа, Мексика, Марокко, Куба, Юж,ная Корея и дна - все это позволяет сделать вывод о том 
Индия . Если говорить о марганце, то в неблаго- что дно мор:й !f океанов можно эксплуатиро: 
приятном положении находятся Габон, Гана, вать, по краинеи мере его можно эксплуатиро
Бразилия, Индия и Китай; в меньшей степени - вать в течение непродолжительного .времени_ 
Гайана, Берег Слоновой Кости и Филиппины. Ее- это реальный факт. 
ли говорить о никеле, то в неблагоприятном по
ложении находятся Куба, Индонезия, Новая Ка
ледония; в меньшей степени - Филиппины, Гва
темала и Доминиканская Республика. Кобальт: 
в неблаrоприят,ном rПоложении находятся Заир, 
Замбия и Марокко; в меньшей степени - Новая 
Каледония и Куба . 

Итак, какие экономические последствия может 
вызвать эта реальность? В нашем распоряжении 
имеется два основных исследования - исследо

вание ЮНК:ТАД и исследование Секретариата. 
Оба исследования объединены в документе и до
статочно четко и полно объяснены представителя
ми Юlj:КТАД и Секретариата. 

Как ,видно, этот список включает более тридца- г 
ти стран. , Документ ЮНКТАД отмечает, что в случае 

Теперь относительно разработки конкреций. 
Какое ,складывается положение на самом деле? 
Во-перnых, на морском дне имеются запасы, ко 
торые могли бы . удовлетворять спрос на основ
ные минералы в течение столетий, даже если бы 
не существовало производства на суше. Во-вто
рых, · марганцевые конкреции разрабатываются 
во всех океанах .великими морскими державами, 

которые . их хорошо знают; кроме того, были об
наружень1 районы, где находятся минералы, бо

лее богатые марганцевыми конкрециями; суще
ствуют усовершенствованные методы добычи -
не один метод, а четыре или пять (Генеральный 
секретарь дает подробное их описание); сущест
вуют усовершенствованные металлургические си

стемы разделения минералов; изучаю11Ся систе

мы перевозок и сбыта; установлено также, что 
осущест,вляется активная экономическая разра

ботка конкреций, что имеется ряд компаний в 
основном промышленно развитых западных 

стран, которые вкладывают значительные суммы 

в разработку конкреций (каждая группа компа
ний инвестировала от 100 млн . долл. до 200 млн . 
долл., причем такие компании образуют не менее 
шести групп); установлено также, что техника 
развивается головокружительными темпами и что 

прогресс в области подводной добычи становит
ся год от года все более заметным - этот вопрос 
будет обсуждаться на конференциях по пробле
мам морской науки и те~ники в Соединенных 
Штатах; экономистами установлено также, что 
коммерческая разработка минералов, и в част
ности конкреций, будет выгодной, причем осуще

ствляются некоторые виды деятельности (напри-

вступления в действие нового источника произ
водства неизбежно будет нанесен ущерб произ
водителям на суше. ЮНКТАД подчеркивает, что 
цены на сырье, обработанное производителями на 
суше, либо •снизятся, либо будут возрастать в 
меньшей степени. Если они будут возрастать в 
меньшей степени, чем цены на такое сырье, как, 
например, продовольственные про,дукты, нефть 

• и т. д. то, как это очевидно, в любом случае бу
дет нанесен ущерб. Какими бы ни были масшта
бы производства, ЮНК:Т АД приходит к выводу, 
что будет нанесен ущерб развивающимся стра
нам-производителям. Э11и страны, продолжает 
ЮНКТАД, являются экспортерами почти всей 
меди, большей части марганца ·и кобальта и зна
чительной ча·сти никеля. Затем в не меньшей сте
пени пострадают развивающиеся страны вообще. 

Секретариат считает, что ·будет наноситься не
который ущерб на непродолжительное время до

быче кобальта, марганца и .никеля и что будет 
нанесен ущерб на длительное время добыче меди 
из источников на суше . 

Что касается масштабов ущерба, то в исследо
вании ЮНКТАД приводятся количественные 

оценки, которые отсутствуют в исследовании Ге
нерального секретаря . В исследовании ЮНК:ТАД 
подсчитано, что к 1980 году доход разви~ающих
ся стран вследствие добычи конкреции может 
уменьшиться на 360 млн. долларов, в то время 
как общие доходы Международного органа за 
тот же период останутся практически прежними. 
Это значит, что развивающиеся страньнпроизво
дители оплатили бы все понесенные Органом 
расходы. Секретариат приводит общие оценки. 
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которые основываются на тех же ста11Истичеок,их 
данны" ЮНКТАД, и не делает количественных 
выводов, хотя его оценки и не противоречат под

-ечетам, которые приводятся выше в отношении 

·Орга,на. • 

Поэтому ясно, что будет нанесен ущерб, и един
·ственное, что .следует обсуждать, связано с мас
штабами этого ущерба. Предлагались различные 
способы предотвращения этого ущерба. Мы сч,и

·таем, что общепризнанным является принцип, 
-сог;t'асно которому необходимо сократить до ми
нимума отрицательные последствия, к которым 

.может привести это производсrnо для разработки 
минеральных ресурсов на суше. 

Таким образом остается установить, какие ме

ры мы можем предусмотреть в договоре и какие 

.меры может принять Международный орган. 

В документах ЮНКТАД, Секретариата и Се
:минара обсуждались два возможных подхода: 
компенсационный подход .и превентивный под
.ход. Компенсационный подход в общем отклоня
ют как ЮНКТАД, так и Генеральный секретарь, 
поскольку он является непрактичным в силу то
го, что доходы Органа, по всей вероятности, ока
жуТ1Ся недостаточными для необходимой компен
сации, и поскольку он является трудно осущес1-
вляемым и обременительным; Секретариат рас
·сматривает его только в отношении добычи мар
ганца и кобальта в качестве дополнительного 

критерия. 

Вrорой метод является превентивным;· в отно
шении него предлагались четыре ос.новных на
правления. Во-первых, регулирован'Ие и контроль 
производства, которые осуществлялись бы Opra-

. ном. ЮНКТАД отмечает,,что, для того чтобы этот 
метод был эффект,ивным, Орган должен контро
лировать производ,ство, сбыт и цены. Одновре
менно ЮНКТАД подчеркивает, что эm меры или 
полномочия Органа явятся ,в любом случае не
обходимыми для определенного регулирования, 
поскольку потребуе11ся определенная nибкость, 
учитывая, что техничесюие и экономические усло
вия меняются изо дня в день и что Секретариат 
также выступ·ает за такую гибкость. 

Второй подход был предложен представителем 
ЮНКТАД. Речь идет об общем соглашении по 
основным товарам суши и моря. Именно этот 
критерий обсуждае1'Ся в ЭКОСОС ,и ЮНКТАД и 
было предложено обсудJИть его на специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи по вопросу u 
сырье, проведенной в Нью-Йорке. Этот критериh 
являет-ся весьма интересным, однако, очевидно, 
потребуются многие годы для ,возможного про
ведения переговоров между производителями и 
потребителями относительно общего и универ
,сальноrо договора об основных товарах. 

Третий критерий, предложенный ЮНКТ АД. 
касается м~нимальных цен. Четвертым критери
ем, ·которыи излагается в исследовании Генераль
ного секретаря, является так называемый допол
нительный критер,ий, который ограничивает раз
работку ресурсов морского дна ростом спроса на 
обусловленные минералы. Этот критерий тща
тельно изучается ,в связи со спросом ни никель, 

поскольку считается, что никель станет основопо

лагающим компонентом добычи марганцевых 
конкреций. В исследовании Генерального секрета
ря предлагается, чтобы новая отрасль производ
ства содействовала бы росту спроса на никель. 

Таковы четыре весьма четких направления, че

тыре представляющих большой интерес альтер
нативы, которые .могут сочетаться одна с другой. 
Третьим и четвертым критерием, который изла
гается в рассматриваемых нами исследованиях, 

является необходимость сохранить ~В любом слу
чае мянеральные ресурсы, то есть необходимость 
не разрабатывать все сразу, а резервировать 

районы, к под~водной разработке ресурсов кото
рых могло бы присоединиться большее число 
стра•Н по мере овладения более совершенной тех
нологией. В этих нсследов<!:Ниях подчеркивается, 
что не следует отдавать ,предпочтение или предо
ставлять дополнительные стимулы для разработ
ки ресурсов морского дна ло сравнению с их 

разработкой на суше. 

В рассматриваемых нами исследованиях эти 
критерии называются превентивными или ком
пенсационными. Мы, таким образом, установи
ли, что подводная разработка наносит ущерб, 
масштабы которого мы должны определить, что 
имеется неоспоримый принцип, принцип сведе
ния этого ущерба до минимума, и что остается 
только обсудить, какие меры необходимо принять 
в этих целях, и что ,существуют определ,енные 
критерии для воплощения этого принципа. 

На недавно проведенном семинаре Председа
тель Первого комитета подвел итог-и проведен
ных обсуждений. Председатель заявил, что, во
первых, будет нанесен ущерб производителям на 
суше, и что, во-вторых, международное сообще
ство должно предпринять соответствующие ме
ры. Он добавил, что следует принять такие меры. 
которые, с одной стороны, не ~арализовали бы 
будущую -разработку, .и, с друrои стороны, не до· 
пускали бы непроизводите)lьной разработки ре· 
сурсов мор,скоrо дна, чтобы она ·не нанесла боль
шого ущерба ·развивающимся -странам и не npe· 
пятствовала бы получению возможных выгод. 
Он говорил о необходимости пр•и,нятия такой 
формулы и принципа и в заключение отмет.ил, 
что Орган должен иметь права для принятия 
мер и достаточные полномочия для их осущест
вления. В заключение он отметил, что Орган 
должен иметь техническую группу, и что он 
должен изучить эту проблему и принимать меры. 
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Таблица 1 

Экспорт сырой нефти " отдельных развивающихся стран 

в процентном выражении к общему экспорту и вцлово

му отечественному продукту. 1968 год 

А. Нефт~, как основной источ
ник 11оступлений иностран
ной валюты (более 10 про
центов от всего экспорта) 

Ливия ь 
Кувейт ь 
Ирак ь 
Иран ь 
Алжир . 
Саудовская Аравия 
Венесуэла · 
Габон 
Ливан• 
Индонезия 
Тунис 
Нигерия 
Боливия 

В. Нефть как -важный источник 
поступлений иностранной ва
люты ( от 3 до 10 процентов 
общего экспорта) 

Сирия 
Объединенная Арабская 

Республика 
Колумбия 
Тринидад и Тобаго 
Мексика• 

Экспорт 

Стоимость нефти 
в процентном 

выражении к 

в 196/1 г. валовr,му 
в д•>лл. отечrст-
С ША t.>ceм _q венном_// 
(млн.) экспорту прод.чкту, 

1860,0 
1 590,8 

996,0 
1 686,6 

699,8 
1 48,,3 
l!m;,9 

63,9 
50,8 

276,2 
35,5 

118,0 
21,1 

14,1 

51,3 
40,3 
29,0 
4U,8 

99,6 
96,8 
95,5 
89,7 
84,3 
78,4 
69,1 
51,5 
34,8 
33,7 
22,5 
20,0 
i3,8 

8,2 

8,2 
7,2 
6,2 
3,2 

58,4 
59,7 
35,9 
1~ 5 
:х,:вс 
43,6 
19,9 
26,8 d 

16,9 
:i,8 
3,3 
~9 d 

2:s 

1,2 

0,8 
0,4 
3,6 
0,2 

Таблица (продолжение) 

Экспорт 
в 1968 г. 
в до.1111 . 
США 

Страна (м.1н . ) 

С. Нефть как второстепенный 
источник поступлений ино

странной валюты (менее 
3 процентов от общего экс-
порта) • 

Народная Республика Конго 
Перу . . ..... . 
Либерия• 
Малайзия 
Уругвай• . . 
Южный Йемен • 
Бирма• 

1,0 
12,5 
2,18 
8,1 
0,54 
0,27 
1,52 

Стоимость нефти 
в процентном 

выражении к. 

валовому 

отечест-

всему венному 

экспорту продукту 

2,0 
1,4 
1,3 с 
0,6 
0,3 
0,2 
0,13 

0,3" 
0,9 r 
0,25 
О,С3 

0,08 d 

Источник: Статистические документы Организации Объ
единенных Наций. «Мировые энергетические ресурсы, 
1965-1968 годы»; Organisation for Economic Co-operation 
and Development (OECD), Series С, 1968 (January- De
cember), Trade Ьу commodities; International Monetary 
Fund (МВФ); lnternational Financial Statistics, April 1971; 
United Nations, Monthly Bulletin of Statistics, March 1971; 
gross domestic product print-outs in nationa\ currency; 
Agency lor International Development, Data Year Books. 

0 Сырая нефть (МСТК 331) *. 
ь Данные, полученные от Международного валютного 

фонда - международная финансовая статистика по отдель

ным странам. 

с В процентах от валового национального продукта или 

общего экспорта, взяты из Ежегодника данных Агентства 
международного развития (АМР) . 

а При использовании валового отечественного продукта 
за 1967 rод. 

• Стоимость экспорта нефти, согласно сообщениям им
портирующих стран ОЭСР. 

t Используя валовой отечественный продукт за 1966 rод. 
* Международная стандартная торговая классификация_ 

Таблица 2 

Экспорт марганца " из развивающихся стран в процентном выражении к общему экс
порту и валовому отечественному продукту в развивающихся странах в 1969 
году 

Страна 

А. Марганец как важная статья по
ступлений иностранной валюты: 
(более 10 процентов от общего экс
порта) 

Габон 

В. Марганец как важный источник 
поступлений иностранной валюты: 
( от 3 до 10 процентов от общего 
экспорта) 

Гана 

ЭJr.спорт в 1969 г. 

Тыс. мет
рических 

тонн 

1 584 

305 

Тыс. 0011л. 
США 

30095 

9 14U 

Экспорr марганца 

В пrю• 
1,ентно111 

выраже

нии к об-
Щl'.11.Ч 

ЭKCflOPT.1/ 

21,2 

33,04 

В про
центном 

выраже-

нии к 

валовом.ч 
отечест

венном _// 

прод_цкту 

12,7 ь 

0,45 с 
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Таблица 2 (продолжение) 

Экспорт в 1969 г. Экспорт марганца 

В про
центном 

выраже-

Страна 

Тыс. мет
рических 

тонн 

Тыс. долл . 
cm,r-

В про
центном 

выраже

нии к об
щему 

экспорту 

нии" 
валовому 

отечест

венному 

продукту 

С. Марганец как второстепенная ста
тья поступлений иностранной ва
люты: ( менее 3 процентов от об
щего экспорта) 
Демократическая Республика Кон-

го .. 
Бразилия . 
Индия .. 
Марокко 
Гайана . . . . . 
Берег Слоновой Кости 
Тринидад и Тобаго . · . 
Филиппины 

272 
808 
897 
· 73 

29 
82 
13 
31 

9134 
25 408 
17619 
4 407 

501 
1 573 

487 
815 

1,6 0,63 ° 
1,10 0,09 ° 
0,96 0,04 ь 
0,91 0,14 
0,4 0,2 ° 
0,-35 0,12 
U,I 0,05° 
0.08 tJ.01 

Источник: Agency for International Developmeпt, Economic Data Book; Bulletin 
an1;ual de la statistique de la Rep. Gabon, 1969 and 1970; United Nations Monthly Bul
letm of Statistics, March 1971; Interпational Moпetary Fund, / nternational Financia/ 
Statistics, April 1971. 

а Концентрат марганцевой рудьi (МСТК 283.7). 
ь Данные за 1967 год. 
с Данные за 1968 год. 

. Таблица 3 

Экспорт меди а нз развивающихся стран · в .процентном отношении к общему экспорту 

и валовому отечественhому продукту за 1969 год 

С1рана 

А. Медь в качестве основного источника 
поступлений иностранной валюты: 
( свыше 10 процентов . от общего экс
порта) 
Замбия ь . . . 
Народная Республика Конго < 
Чили ь 
Перу .. 
Филиппины 
Уганда . . . . . . . . . . 

В. Медь как важный источник поступле
ний иностранной · валюты: (от 3 до 
10 процентов от общего экспорта) 
Гаити . • . . . . 
Боливия ....... . 
Никарагуа 

С. Медь как второстепенный источник 
поступлений иностранной валюты: 

( менее 3 процентов от общего экс
порта) 
Мексика 
Марокко 
Куба . . . 
Южная Корея 
Индия 

Экспорт 
в 1969 ,еду 
в млн. долл. 

США 

720,8 
475,8 
730,7 
250,1 
150,9 
21,4 

2,3 
7,4 
6,3 

21 5 
2:3 
2,3 
0,1 
0,2 

Эксrюрт меди в процентном 
выражении к 

всему экспор1у 

94,6 
83,0, 
78,3 
28,9 
15,6 
10,8 

6,2 
4,1 
4,1 

1,5 
0,5 
0,35 • 
0,02 
0,01 

валовом_ц отече

ственноNJI 

продукту 

52,6 
33 О 0 

12:, 
6 1 d 

1:8 
2,4 ° 

0,8 
0,83 

0,08 ь 
0,07 

Источник: Organisation for Economic Co-operation and Developmeпt, Series С, 1969 
(January- December), Trade Ьу commodities: Imports; United Nali?ns, M?nthl!f Bulle- . 
tin of Statistics, March 1971; International Monetary Fund, lnternatюnal Fmanctal Sta
tistics, April 1971. 

а Медная руда и концентраты, включая штейн (МСТК 283.1); нековкая медь и 
сплавы (МСТК 682.1); обработанная медь и сплавы (МСТК 682.2). 

ь Данные за 1968 год, опубликованы в издании Международного валютного фон
да, Международная финансовая статистика. 

с Данные за 1968 год. 
d Данные за 1967 год. 
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-Таблица 4 

Экспорт никеля O из развивающихся стран в ,процентном 

отношении к общему экспорту и валовому отечественно

му продукту за 1969 год 

Стра11а 

Куба . 
Индонезия . . . 
Новая Каледония е 

Экспорт 
в /969 год.// 

в М/IН. до1111 . 
США 

13,4 
4,4 

67,4 

Экспорт никеля 

в процентном 

выражении 

к общему 
экспорту 

2,1 ь 

5,9 

в процентном 

выражении 

к валовому 

отечественному 

продукт.// 

0,6 ь 

. Ис_точник: Annales des mines (1968), January 1971; Orga
Л!satюn for Economic Co-operatioл and Deve\opment, Se
гtes С 1969 (January - December). Trade Ьу commodities: 
Imports; United Nations, Monthly Bulletin of Statistics, 
March 1971 . 

0 Никелевая руда и концентраты, включая штейн (МСТК 
283.2); нековкий никель и сплавы (МСТК 683.1); обрабо
танный никель II сплавы (МСТК 683.2) . 

ь Данные за 1968 год. 
с Французская территория. 

Таблица 5 

Экспорт кобальта из развивающихся стран в процентном 

отношении к общему объему экспорта и валовому отече

ственному продукту за 1968 год 

Страна 

Демократическая 
Республика 
Конго 0 

Замбия . . 
Марокко .. 

Экспорт 
в /968 году 

в M/IH. дО/111. 
СШ,4 

29,7 ь 
4,7 е 

Экспорт коба,iьта 

,в процентном 

11ыражении 

к общему 
объему 

экспорта о 

5,2 
0,6 

в ntюцентном 

выражении 

/( вa/lOBOAl.1/ 
отечест11енном.11 

продукту о 

0,2 
0,3 

. нет данных 

0 United Nations, Monthly Bulletin of Statistics, March 
1971 . 

ь Banque Nationale du Congo, 1970. 
0 RepuЬ!ic of Zambla, Annual slatement of External Trade 

1968. 
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ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.2 

[Подлинный текст на испанском языке} 
. [3 июля 1974 года] 

Организация работы Второго комитета: заявление Председателя 
на 1-м заседании 

Я провел консультации с должностными лица
ми Комитета, председателями региональных 
групп и с некоторыми отдельными делегациями, 
и мне представляется, что в результате этих кон
сультаций, по-видимому, •в общем существует до
говоренность по следующим пу.нктам, касающим
ся организации работы этого Комитета: 

1. Начать работу Комитета по -вопросам сущест
ва на следующей ,неделе, бл.uже к концу общих 
прений, проходящих на пленарном заседании. 

2. Рассматривать переданные Комитету пункты 
на официальных и неофициальных заседаниях, по 
мере целесообразности, под председательством 
Председателя Комитета . Рабочие группы, по 
меньшей мере на начальном этапе, по-видимому, 
не будут создаваться, однако не ш:ключено соз
дание, когда это будет ,необходимо, одной или 
более неофициальных специальных групп . 

3. Изучать переданные Комитету пункты каждый 
в отдельности, в том порядке, в каком они изло

жены в списке, содержащемся в документе А/ 
CONF.62/29. Идея заключается в следующем: 
рассмотреть каждый из этих пунктов и вопросов, 
а затем установить основные тенденци,и и вопло

тить эти тенденции в общеприемлемых формули
ровках, заморозить, так сказать, вопрос без при
нятия решения и перейти к следующему вопросу. 

Представляется совершенно очевидным, что в хо
де обсуждения каждого пункта делегации могут 
затрагивать смежные вопросы. Не •будет при,ни
маться никакого решения до тех пор, пока все 

тесно связанные между собой вопросы не будут 
изучены в пол.ной мере. 

4. В настоящий момент не представляется ВО:;$
можным составить расписание работы. Такое 

расписание можно выработать предварительно, 
чем и занимаются ,в настоящее время должност

ные лица . На должностные лица Комитета можно 
было возложить ответственность за периодиче
ское изучение хода работы с точки зрения име
ющегося в .наличии ,времени. В соответствии с хо
дом работы и с учетом времени могли ·бы прини
маться специальные меры в целях ускорения ра

боты, когда будет считаться, что Комитет отста
ет в своей работе. 

5. Комитет, по-видимому, не должен принимать 
официального решения по документации, кото
рая будет служ!Ить основой для его работы. Мо
гут быть использованы все имеющиеся в нали
чии документы: документы работы Комитета по 
мирному использованию дна морей и океанов за 
пределами дейст.вия национальной юрисдикции и 
любые другие документы, которые были пред
ставлены официально и неофициально или кото
рые будут представлены на текущей сессии. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.3 

[Подлинный текст на английсКОJ,t языке] 
[3 июля 1974 года} 

Соединенное Королевство: прое11-т статей о территориальном море и проливах 
Конвенция по морскому праву 

Государства- стороны настоящей Конвенции, 

желая развивать морс,кое .право с целью удов

летворения нынешних и будущих по11ребностrй 
всего мирового сообщества; 

согласились о нижеследующем: 

(Глава /. Международный режим дна морей и 
океанов за пределами действия национальной 
юрисдикции) 

Глава 11 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ МОРЕ 
1. ХАРАКТЕР И ОСОБЕННОСТИ 

Статья 1 

1. Суверенитет государства распространяется за 
пределы его сухопутной территории 'И ,его внутрен-

них вод на морской пояс, ,пр·имыкающий к его ue
pery .и называемый территориальным морем . 

2. Суверенитет при-брежноrо государства распр:>
страняет,ся та1кже на воздушное пространство над 

11ерриториальным морем, равно как и на поверх

ность и н,едра его дна. 

3. Прибрежное государство осуществляет этот су
веренитет с соблюдением ,положений настоящей 
Конвенции и других норм международного права. 

11. ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МОРЯ 

Статья 2 

Территориальное море не может .простираться 
за ,пределы двенадцати морских миль от исходной 
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.~шюш, от которой отмеряется ширина территори- с) •пуск, посад~ка или принятие на борт любого 
ального моря. военно·rо устройства; 

При1,1ечание: Далее следует текст статей 3-11 d) посадка или высадка любого лица или прн-
Конвенции о территориальном море и пр·илежа- нятие на борт •или •выгрузка любого груза в нару
щей зоне I шение таможенных, финансовых, иммиграцион

III. ПРАВО МИРНОГО ПРОХОДА 
ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ МОРЕ 

1. Правила, применяемые ко всем судам 

Статья 14 

При условии соблюдения положений настоящей 
главы суда всех государств, как прибрежных, так 
и неприбрежных, .пользуются .правом ~мирного 
прохода через территориальное море. Проход ,1е
рез проливы, иопользуемые для международного 

судоходства, регулируется ,положениями главы 

III настоящей Конвенции . 

Статья 15 

1. Под мирным проходом понимается плавание че
рез террнториаль-ное море с целью либо пересечь 
это море, не заходя во внутренние воды, либо 
пройти во в-ну-гренние воды или выйти :из них. 

2. Мирный -проход включает остановку и стоянку 
на якоре, .но лишь постольку, поскол1,1ку они свя

заны с обычным плаванием или вызваны форс
мажорнымн обстоятельtтва-ми или бедств•ием; в 
остальных случаях такой проход является непре
рывным и быстрым. 

Статья 16 

1. Проход является мирным, если только :и,м не 
нарушается мир, добрый порядок или безопас
ность прибреж,ноrо государства. Та·кой проход 
должен совершаться в соответств111и с настоящп

ми статьями и с другими нормам•и·международно

rо права . 

2. Проход иностранного судна не считается нару
шающим мир, добрый ~порядок или безопасность 
прибрежного государства, если в территориаль
ном море оно не ~прибегает к какой-либо угрозе 
силой или применению силы в нарушение Устава 
Организации Объединенных Наций, .направJ1ен
ной против территориальной целостности или по
литической независимости •прибрежного государ
ства, или не занимается без разрешения ,пр·ибреж
ноrо rосударства или •без достаточного на то осно
вания .в соответствии с международным правом 

каким-либо из следующих видов деятельности: 

а) любые учения или трениров1ки с использо1Jа
:нием оруж1ия любого рода; 

Ь) подъем в воздух ил,и принятие на борт лю
бых летательных аппаратов; 

1 United Nations, Treaty Series, vol . 516, р. 231 . 

ных или санитарных законов или правил при

брежного государства; 

е) 1какой-либо акт, на1правленный на причине
ние помех любой системе связи прибрежного го
сударства; 

f) ,какой-либо а.кт, направленный на причинение 
помех использованию любых других сооруженпй 
или установок прибрежного государства. 

3. Проход не считается нарушающим- м,ир, добрый 
порядок или безопасность прибрежного rосудар
ва, если любая такая деятельность: 

а) является благоразумной с точки зрения безо
па~оности ·и эфф~ктивности судоходства в соответ
ствии с о-бычной ~практикой мореплавателей; •UIИ 

Ь) осуществляется с •предварительного разре
шения прибрежного государст.ва; или 

с) вызывается форс-мажорными обстоятельст
вами или бедствием, либо необходимос'N>ю оказа
ния помощи лицам, судам или летательным аппа

ратам, находящимся в опасности или терпящим 

б,ед,ствие. 

4. Пр~ибрежное государство не должно препятст
вовать ми.р1Ному проходу иностранных судов через 

территориальное море и не должно допу.скн rь 

формально или на деле дискриминаци1и между 
иностранными судами на каком-либо основании. 

5. Пр·ибр,ежное государство должно надлежащи,~ 
образом оповеща-rь о любых •известных ему опа_с
ностях для судоходства в территориальном море. 

6. Прибрежное государство может принямать в 
своем территориалjjном море необходимые -меры 
с целью недопущения прохода, н,е являющеrо.:;1 

мирным в рамках •значения настоящей статьи. 

7. В отыошении .судов, направляющихся во внут

ренние воды, 1пр.аб.реж.-ное rосударство также иые
ет право пр·инимать необходимые меры для преду
пр•еждения ,каК!их-либо ,нарушений условий, на ко
rорых· эти суда допускаются в такие водl?[. 

Статья 17 

Прибрежное .государство может без дискрими
нации между иностранными судами временно 
приостанавливать в определенных районах своего 
территориального моря осуществление права 
мирного прохода иностранных судов, если такt1~ 
приостановление существенно важно для обе.::пс
чения его -безопасности. Такое приостановление 
вступает в силу только после соответствующего 

его опубликования . 
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Статья 18 

1. Пр~иб.режное государство может mринимать зз- · 
коны -и 1прав~ила в соотве'ГСтвии с лоложениями на

-стоящей Конвенции и другими нормами междуна
р,одного права относительно мирного прохода че

рез его территориальное море. Такие за.коны и 
правила могут касаться лишь следующих аспек

~ов: 

а) безопасность судоход,ства и регулирование 
.движения на море, включая по.11осы движения: и 

схемы раздельного движения; 

Ь) предотвращение разрушения ил:и повреж;1.е
ния -сооружений и систем навигационных средств; 

с) предотвращение разрушения или поврежде
ния сооруж•ений 1ил•и установок, включая сооруже
ния или установки, .предназначенные для раз.вед

ки и разработки ресурсов морского дна и его 
недр; 

d) сохранение морской среды в соотвектвии с 
главой настоящей Конвенции; 

е) исrледование· морской среды; 

f) предотврt:lщение нарушения та,моженных, фи-
11ансовых, иммиграционных :или санитарных пра

вил ·прибрежного государства; и 

g) предотвращение рыболовства иностранными 
-рыболовными судами, не -имеющими на это разре
шения, включая, ср•ед1и прочего, у,борку орудий 
лова. 

2. Та.кие законы и пр,ав·ила: 

а) не затраг.ивают предназначения, конструк
ции, ЭК'и~пажа или оборудования инастранных су
дов или аспектов, регулируемых общепринятыми 
международными нормам,и, если это определенно 

1Не вытека•ет из таких норм; 

Ь) не устанавливают требований к иностранньш 
-судам, :которые ~пра,к~ически лишают лрава мир

ного прохода в соответст-вии с настоящей Конвен
цией или наносят ущерб этому праву; и 

с) не допускают формально или на деле дис
кр,им·инации между инос:ранными судами-

3. Прибрежное государство должным оnра.зом 
оповещает о .всех законах и правилах. 

4. Иностранные суда, осуществляя право мирно1·0 
прохода через территориальное море, соблюдают 
осе такие законы и ,правила ·прибрежного государ

ства. 

5. ПР'иrбрежное го·сударство гарантирует, что при
менение, фор,мально и по существу, этих закона: 
и rправил в от.ношении иностранных судов, осущ1::
ствляющих ,право ·ми.рrноrо •прохода, на~одится в 

-соотве'ГСтв,ии .с положениями насrоящеи Конвен
ции. Если прибрежное государство действует та
ким образом, что это противоречит положениим 

настоящей главы, и в результа'fе .прои·сход,ит ги
бель инос~ранного судна или этому судну напо
сит,ся ущерб, прибрежное государство выплачива
ет владельцам этого судна компенсацию за гиб~ль 
судна или ущерб. 

Статья 19 

Во время прохода через территориальное море 
иностранные суда, в том числе морские научно-ис

следовательские •и ,гидрографические суда, не мо
гут проводить какие бы то ни было морские иос.1е
дования ил·и съемки без .предварительного разре
шения прибрежного государс-гва. 

Статья 20 

Подводны.м лодкам и другим подвод,ным сре.:1.
ства,м .передвижения при м•ирном проходе может 

быть -предложено следовать на •поверхнос-ги и под 
своим флагом. 

11. Правила, применяемые к торговым судам 

Статья 21 

l. Никакие сборы ,не могут взиматься с иностран
ных судов лишь за их проход через терр·иториаль

ное море. 

2. СборьI в разумных размерах могут В3Иматься с 
иностранного судна, проходящего через террито

риальное мо.ре, искJtючительно в оплату за кон

кретные услуги, оказанные этому судну. Эти сбо
ры должны взиматься без дискриминации. 

Статья 22 

l. Уголовная юри-сди,кция при.брежного государст
ва ,не должна осуществляться на борту иностран
ного судна, проходящего через территориальное 

море, с целью ареста какого-либо лица 1или проnс
дения ~какого-либо рас.следования ,в связи с .110-

бым преступлением, совершенным на борту су:х,на 
во время его прохода, за исключеН1Ием следующих 

случаев: 

а) если последствия преступления распростра

няются на прибрежное государство; или 

Ь) если по своему хара·ктеру э;0 ,престу,пленне 

нарушает мир страны •или добрыи 1порядок в тер
риториальном море; или 

с) если ка1питан судна или ,консул страны, под 
флагом которой плавает это судно, обратился к 
местным властям с просьбой о содействии; или 

d) если это необходимо для ·пресечения незакон

ной торговли нарко-гическими средствами. 

2. Полож,ения пункта l настоящей статьи не за
трагивают права щжбрежного государства при
нимать любые ,меры, разрешенные его законами, 

с целью любого ареста или расследования на бор
ту ·иностранного судна, проходящего через терри

ториальное море •посл-е •выхода из внутренних вод. 



276 Третья Конференция ООН по морскому праву 

3. В случаях, предусмотренных в пунктах 1 и 2 на• 
стоящей статьи, прибрежное государство по 
просьбе капитана уведомляет консульские власти 
государства флага до принятия каких бы то ни 
было мер и способствует установлению контакт:~ 
между такими властями и экипажем судна. В слу
чае крайней необходимости такое уведомление 
может быть направлено одновременно с прrиняти
ем мер. 

4. При решении вопроса о том, следует ли и ка
ким образом .произвести арест, местные властr1 
должным образом учитывают интересы судоход
ства. 

5. Прибрежное государство не может принимать 
на борту иностранного судна, проходящего через 
территориальное море, никаких мер с целью ар.-~с

та какоrо-л·ибо лица или проведения какого-либо 
расследования в связи с любым преступленисы, 
совершенным до входа судна в территориальное 

море, если судно, следуя из иностранного порта, 

лишь проходит через территориальное море б~з 
захода во внутренние воды. 

Статья 23 

1. Прибрежное государство не должно останав;ш
вать •проходящее через территориальное море инс

странное судно Шl'И ,изменять его курс с целью 

осуществления гражданской юрисдикции в отно
шении лица, находящегося на борту судна. 

2. Прибрежное государство не может применять в 
отношении судна меры взыскания или арест 11 

связи с каким-либо гражданским делом, кроме 
случаев, связанньiх с обязательствами или ответ
ственностыо, принятыми или навлеченными на 
себя самим судном во время илп с целью прохода 

его через воды прибрежного государства . 

3. Положения пункта 2 настоящей статьи не за
трагивают права прибрежного государства в со
ответств-ии с его законами .применять меры взы

скания или арест в связи с каким-либо граждан -• 
оким делом в отношении иностранного судна, на

ходящегося на стоянке в территориальном морс 

или проходящего через территориальное море по

сле выхода из внутренних вод. 

111. Правила, применяемые к государственным 
судам 

А. Государственные суда, кроме военных 

кораблей 

Статья 24 

Прав,ила, содержащиеся в разделах I и 11, при
меняются к государственным судам, эксплуатиру~ 
емым в коммерческих целях. 

Статья 25 

1. Правила, содержащиеся в разделе I и в статье 
21, применяются к государственным судам,- экс

плуатируемым в неком,мерческих целях. 

2. При условии соблюдения положений пункта 1 
ничто в настоящих статьях не затрагивает имму

нитета, которым пользуются такие суда в соот:вет

ствии с положениями настоящих статей или дру

гими нормами международно.го права. 

В. Военные корабли 

Статья 26 

1. Для целей настоящей статьи терм·ин «воензын 
корабль» означает корабль, принадлежащий к во
оруженным силам государства, имеющий внешние
знаки, отличающие такие суда этого государств;:~, 

находящийся под командованием офицера, доJJж
ным образом наз.наченного правительством эroro· 
государства и числящегося в соответствующем по

служном опис.ке или экв-ивалентном ему докумен

те, и укомплектованный кома~ндой, лодчиняюще11-
,ся обычной воинской дисциплине. 

2. Правила, ·содержащиеся в разделе 1, применя
ются к военным кораблям. 

3. Иностранные военные корабли,_ осуществляю
щие право мирного прохода, не должны провu· 

дить в территориальном море как•ие-л1ибо манев
ры, за ясключением тех, 1юторые непосредствен:!()' 

относятся к проходу. 

4. Если какой-либо военный корабль не соблюда
ет законы и правила прибрежного государства, 
касающиеся прохода через территориальное море 

или не соблюдает требования настоящих статей и 
игнорирует обращенное к нему требование об их. 
соблюдении, пр·ибрежное государство может по
требовать от .в·оенноrо корабля покинуть террито
риальное море. 

Статья 27 

При условии соблюдения положений статей 26 
и 28 ничто ·В настоящих статьях не затраrивает
иммунитета, которым пользуются военные -~араб· 
ли в соотве11Ствии с ~положениями настоящих ста
тей или другими нормами международного права. 

С. Ответственность государств 

за государственные суда 

Статья 28 

Если .в результате несоблюдения каким-либо
военным кораблем или другим государственным 
судном, экоплуатируемым в некоммерческих це
лях, ка,ких-либо за,к.онов ·или прав,ил прибрежного 
rасударства, касающих,ся прохода через :еррито
риальное море, или ,каких-либо положении наст~
ящих статей, либо других норм международно~а
права ,прибрежному государству нанесен како"!_
:IИбо ущерб (включая ущерб его окружающеи 
среде и любым его сооружениям, объектам и 
другому имуществу ил·и любым судам, плаваю· 
щим под его флагом), международную ответст-
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венность несет государство флага ,судна, причи
нившего такой ущерб. 

IV. СПОРЫ 

Статья 29 

Любой спор относительно толковаJiия или nрн
менения настоящей главы разрешается в ·ОООТilет
стви.и с главой ... настоящей Конвенции. 

Глава 111 

ПРОХОД ЧЕРЕЗ ПРОЛИВЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СУДОХОДСТВА 

Статья 1 

1. В проливах, к которым применя,ется настоя
щая ,статья, все суда и летательные аппараты 

пользуются правом транзитного прохода, кото

рому не должно чи.ниться препятствий. 

2. Транзитный проход является осуществлением в 
соответствии с положениями настоящей rлавы 

свободы судоходства и пролета исключительно с 
целью ·безостановочного и быстрого прохода чере~ 
пролив между одной частью открытого моря н 
другой частью открытого ,моря или государство,~, 
прилегающим к проливу]. • 

3. Настоящая статья :применяется к любому про
ливу или к любому другому водному пути, неза
висимо от его географического названия, 'Который: 

а) используется для между~народного судоход
ства; 

Ь) соединяет две части открытого моря. 

4. Транзитный проход применяется в прол:ше 
только в тех случаях, когда: 

а) не существует в равной степени подходяп..его 
~у-ги в водах открытого моря ,_этого пролива; или 

Ь) если пролив расположен между островом 
прибрежного государства и этим государством, не 
существует в равной степ~ни • подходящего для 
прохода пространства открытого моря, ,которое 

находится от острова в сторону моря. 

Статья 2 

1. · Суда и летательные аппараты в ходе осущест-
вления •права транзитного прохода должны: 

а) следовать без всякой задержки через пролив 
и не заниматься какой-либо деятельностью, иной, 
чем та, которая свойственна их обычным видам 
транэитного прохода; 

Ь) воздерживаться от ка·кой-либо угрозы силой 
ил·и применения силы в нарушение Устава Орга
низации Объед.иненных Наций, направленных 
против территориальной целостности или полити
ческой независимости прилегающего к проливу 

государства. 

2. Суда при транзитном проходе должны: 

а) соблюдать общепринятые международные 
правила, •процедуры и практику безопасности на 
море, включая Международные правила для лре• 
дупреждения столкновения судов в море от 1972 
года. 

Ь) соблюдать общепринятые международные 
правила, ,процедуры и практику предотвращения 

загрязнения с судов и борьбы с ним. 

3. Летательные аппараты, пролетающие через 
пролив, должны: 

а) соблюдать правила пролета, установленные 
Международной организацией гражданской авиа
ции в ··соотве-rеrвии с Чикагской конвенцией 2, в той 
части, в какой они применяются ,к гражданской 
авиации; государственная авиация должна, как 

пра,В'ило, соблюдать такие меры безопасности и в 
любое время действовать с учетом обеспечения 
безопасности полетов; 

Ь) все время контролировать радиочастоты, ол
ределенные соответС'гвующим органом ,по коН1~ро

лю за воздушными .сообщения1ми, установленным 
в международном порядке, или соответствующие 

международные частоты, выделенные для переда

чи сигналов бед-ствия. 

Статья 3 

1. В соо11ветствии с настоящей главой проливное 
государство может устанавливать полосы движе

ния судов и определять схемы раздельного движе

ния для судоходства в проливе там, где это необ
ходимо для содействия безопасному ,проходу су
дов. 

2. Проливное государство может, когда этого тре
буют обстоятельства и после надлежащего опове
щения всех государств о овоем решении, заменять 

любые ранее им установленные или определен

ные полосы движения или схемы раздельного дви

жения другими полосами или схемами. 

3. Прежде чем установить полосы движения яли 
определить схемы раздельного движения, пролив

ное государство направляет предложения комле

тен11ной международной организации и устанав
ливает только такие ,полосы движения или опре

деляет - т~кие .схемы раздельного движения, кото

рые одобрены этой организацией. 

4. Проливное государство должно че11ко обозна
чить ,все установленные или определенные им по

лосы движения и схемы раздельного движения на 

картах, ~которые должным образом доводятся до 
всеобщего сведения. 

5. Суда при транзитном проходе соблюдают цей.~ . 
ствующие полосы движения '11 схемы раздельно-

2 United Nations, Trf:(lly Series, vol. 15, р. 296. 



278 Третья Конференция ООН по морскому праву 

ro .1в11жен11я, установленные в соответств·ии с на

стоящей статьей. 

Статья 4 

1. При условии соблюдения положений настоящей 
статы1 проливное государство может принимать 

законы и ·правила: 

а) в соответствии с положениями · вышеу.помяну
той статьи 3; 

Ь) в целях введения в действие применимых ме
ждународных правил относительно сброса нефти, 
масляных отходов и других ядовитых веществ в 

пролив. 

2. Такие законы и правила не должны допускать 
формально или на деле дискриминации между 

иностранными судами. 

З. Проливное государство должным образом дово
дит все такие законы и правила до всеобщего све
дения. 

4. Иностранные ~уда, осуществляющие право 
транзитного прохода, соблюдают та,кие за,коны и 

правила проливного государс'I'ва. 

5. Если судно, обладающее суверенным иммуни
тетом, не соблюдает каких-либо таких законов 
нл11 правил, в результате чего наносится ущерб 
проливному государству, государство флага суд
на в соответстви11 со статьей 7 несет ответ,ствен
ность за любой такой ущерб, нанесенный пролив
ному государству. 

Стаrья 5 

Государства, использующие проливы для про
хода своих судов, и проливные государства долж
ны -по соrлашен·ию сотрудничать в деле установле
ния и поддержания •В проливе необходимого судо
ходства и средств безопасности, а также других 
усовершенстваваний в целях содействия между
народному судоходст,ву или ,предотвращения за

грязнения с судов и борьбы с ним. 

Статья 6 

Проливное государство не должно препятство
вать транзитному проходу и долж.но соответ.ству
ющим образом оповещать о любои известнои ему 
опасности для судоход.ства в проливе или пролета 
над 1проюrвом. Не должно быть никакого .приоста • 
новления транзитног0 прохода. 

Статья 7 

1 Ответственность за любой ущерб, нанесенный 
проливному государству в результате действий, 

совершенных в нарушение положеН'ий настоящей 
главы любым судном или летательным аппара
том, обладающими суверенным иммунитетом, не
сет государство флага. 

2. Если прол·И<вное государ•ство действует вопреки 
положениям настоящей главы, результатом чего 
является гибель иностранного судна или лета
т,ельного аппарата, или им наноси1'Ся ущерб, про
ливное государство выплачивает владельцам это

го судна или летательного аппарата компенсацию 

за такую гибель или ущерб. 

Статья 8 

1. В проливах, аспользуемых для международно
го судоходства между одной частью открытого 
моря и другой частью открытого моря или между 

одной частью от,крыrого моря и территориальным 

морем иностранного государства, в других, чем те 

проливы, в •которых согласно статье l прим•еняет
ся режим транзитного прохода в соответствии с 

положениJ1ми части III главы II пр·и услов,ии со
блюдения настоящей статьи, пр'Именяется режим 

мир.ного прохода. 

2. Не должно быть никакого приостановления 

мирного прохода иностранных су:цов через такие 

проливы. 

3. К та1ким проливам применяе11Ся положение 

статьи 3 на,стоящей главы. 

Статья 9 

Ничто в насrоящей главе не затрагивает какие
либо районы открытого моря внутри пролива. 

Статья 10 

Положения настоящей главы не затрагивают 
обязательства выт•екающие из Устава Организа 
ции Объедине'нных Наций ,или конв,енций, или 
других международных соглашений, уже находя
щиХ{:Я ,в силе, которые относятся к конкретному 

проливу. 

Статья 11 

В настоящей главе «проливное государство» оз
начает любое государств.о, прилегающее к проли
ву, на •который распространяюкя положения на
стоящей гла,вы. 

Статья 12 

Любой опор относительно rолкования или пр'И
менения .настоящей главы разрешается в соответ
ствии с главой ... настоящей Конвенции. 
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ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.4 

Индия: проект статьи о характере и особенностях 
территориального моря 

[Подлинный текст на английском языке] 
{9 июля 1974 года] 

Статья 1 
1. ~уверен.итет государства распространяется за пределы его сухопут
нои территории и его внутренних ,или архипелажных вод на морской по
яс, примыкающий к его берегу и называемый в дальнейшем территори
альным морем . 

2. Суверенитет прибрежного государства распространяется на воздуш
ное пространство над территориальным морем и на море, морское дно 

и его недра, равно как ,и на их ресурсы. 

3. Прибрежное государство осуществляет свой суверенитет в территори
альном море ·и над ним с соблюденr1ем положений этих статей ,и других 
норм международного права . 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.5 

Гайана: проект вступительных статей о компетенции прибрежного 
государства в прилегающем морском пространстве 

{Подлинный текст на английском языкеl 
{9 июля 1974 года] 

Статья 1 
При условии соблюдения надлежащих положений настоящей Кон

венции и других примен,имых норм международного права юрисдикция 

прибрежного государства распространяется за пределы его сухопутной 
территории, включая e.ro внутренние 'ИJLИ архи.пелажные воды, на район 
морского пространства, прилегающий к его побережью с пределом 
в сторону моря до 200 морских м1иль, измеряемым от применимых ис
ходных линий. 

Статья 2 

В рамках своей юр.исдикции, оговоренной в статье 1, прибрежное 
государство осуществляет полный ,суверенитет в отношении пояса мор
ского пространства, включая воздушное пространство над ними, мор

ское дно и его недра, с пределом в сторону моря до 12 морских миль, ,из
меряемым от примен,имых .исходных линий лишь при услови.и соблюде
ния права м,ирноrо прохода, оговоренного в статье . . . настоящей Кон
венции. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2JL.6 

Испания: проект статей по вопросу о характере и особенностях территориального моря 
Конвенция · ц<J морскоr.~у праву 
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[Подлинный текст на испанском языке] 
[10 июля 1974 года] 

ЧАСТЬ II 
МОРСКИЕ ЗОНЫ, 

ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
СУВЕРЕНИТЕТ ИЛИ ЮРИСДИКЦИЮ 

ГЛАВА 1: КОМПЕТЕНЦИЯ ГОСУДАРСТВ 

Статья 1. Общее положение 

Компетенция прибрежного государства ~в отно
шении ,морского пространс'У)ва, по,щпадающего ,под 

его национальный суверенитет .или юрисдикцию, 
раопростра,няется за пределы его сухопутной 'Тер
ритори•и и его внутренних или архипелажных вод 

в сторону моря на расстояние до 200 миль в соот
ве11С11вии с положениями настоящей Канв-енции. 

ГЛАВА 11: ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ МОРЕ 

Статья 2. Характер и особенности 
территориального моря 

1. Суверенитет прибрежного rосу~дарства рас-
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пространяется за пределы его сухопутной террн
тор1111 11 его внутренних HJJH архипелажных вод на 
~юрской пояс, примыкающий к ero берегу и назы
вае~1ы~"1 да.УJее террнториа.11ьны,м морем . 

Статья 3. Проливы, образующие часть 
территориального моря 

1. Суверенитет прибрежного государства рас-· 
пространяется на .проливы, образующие часть . 
территориального моря и используемые или не 1к

пользуемые для международного судоходства. 

2. Суверенитет прнбрежноrо государства в от
ноше11I111 его территориального моря распростра 

няется на воздушное пространство, расположен

ное над терр11тор11альным морем, а также на 

дно, недра 11 ресурсы этого моря . 

3. Прибрежное государство осуществляет этот 
суверенитет с соблюдением положен11й настоящих 
статей II остальных норм международного права . 

2. Прибрежное государство осуществляет этот · 
суверенитет ,с соблюдением положений настоя- · 
щих статей и остальных нор1м международного, 

нрава. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.7 

Бангладеш: проект статьи о характере и особенностях 
территориального моря 

[ Подлинный текст на английскоJrt языке] 
{/2 июля 1974 года] 

Статья 1 

l. Территориальное море является продолжением территории государ
ства и простирается за пределы его сухопутной терр,итории и его внутрен 
них uли архипелажных вод на морской пояс, примыкающий к его побе
режью. 

2. Прибрежное государство осуществляе1· свой суверенитет в терр.итори
альном море и над ним, включая ero ресурсы, с соблюдением положений 
настоящей Конвенции . 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.8 

Турция: проект статьи о ширине территориального моря; глобальные или 
региональные критерии; открытые моря и океаны, полузамкнутые 

моря и замкнутые моря 

[Подлинный текст на английско,и языке] 
[15 июля 1974 года] 

l_. Прибрежное государство имеет право определять ширину своего тер
ритор.иальноrо моря в максимальных пределах не свыше .. . :\!Орских 
миль, от:\!еряе:v1ых от пр-именимых исходных линий, проведенных соглас 
но соответствующим статьям настоящей Конвенции . 

2. Право, упомянутое в пункте 1, не может осуществляться таким обра
зом, чтобы территориальное море другого государства или любая часть 
его оказались отрезанными от открытого моря . 

3. В районах полузамкнутых морей, ,имеющих специфические географи 
ческие особенности, шир,ина территориального :\!Оря определяется сов!'v!е

с-rно государствами таких районов . 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.9 

Турция: проект статьи относительно делимитации границ 
территориального моря; различные аспекты этого вопроса 

{Подлинный текст на английско1,t языкеJ 
{5 июля 1974 годаJ 

1. Там, где побережья двух или не<:кольких государств являются п~иле
rающими ,и/или противолежащими, делимитация пограничных линии со
ответствующих территориальных морей опр еделяется по соглашению 
между ними в соответствии с принципами справедливости . 
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2. В ходе переговоров rocy дарства могут применять любой :-.1етод 11е.1и
митаци.и или любое сочетание таких методов, способствующих выработ
ке справедливого соглашения с учетом особых обстоятельств, вк.,ючая, 

в частности, общую конфигурацию соответствующих побережий и на.'IИ
чие ОСТР.Овов, островков или скал. 

3. Государства будут использовать методы, пред.усмотренные в статье 33 
Устава Орrанизац.ии Объединенных Наций, или друг-не доступные им 
млрные средства и методы для урегулирования разногласий, которые 
могут возникнуть в ходе переговоров. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.10 

Эквадор: проект статей относительно территориального моря 

[Подлинный текст на испанском языке] 
. [16 июля 1974 года] 

Статья 1 

1. Суверенитет прибрежного государства распространяется за пределы 
его берегов и его внутренних или арх.ипелажных вод на прилежащий 
район, называе:\1ый территориальным морем. 

2. Суверенитет также распространяется на дно .и недра территориа.1Jь
ноrо моря, равно как и на соответствующее воздушное пространство. 

3. Любое прибрежное государство имеет право устанавливать ширину 
своего территориального :\1Оря до расстояния, не превышающего 200 мор
ских миль, отмеряемых от применимых исходных .1иний. 

Статья 2 

Прибрежное государство осуществляет свой суверенитет над терри
ториальным морем в соответствии с положениями этой Конвенции. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.11 * 

281 

Болгария, Германская Демократическая Республика, Польша, Союз Советских Социалистиче-
ских Республик, Украинская Советская Социалистическая Республика, Чехословакия: проект 
статей о проливах, используемых для международного судоходства 

Статья 1 

1. В про.тивах, которые нспользуются для между
народного судоходства между одной частью от
крытого моря II другой частью открытого моря, 
все проходящне суда пользуются равной с,вободой 
навиrаuии в uе.,ях транзитного прохода через эп, 

проливы. 

В узких 1про.1ивах или в тех лротшах, где это 

вызывается необходимостью обеспечения безопас
ности мореплавания, ·прибрежные государст,ва мо
гут устанавливать коридоры, подходящие для про
хода всех судов через такие про.1ивы. В ·проливах, 
rде проходящие суда обычно используют спеu11-
а ,1ьные фарватеры для навнгаuни, коридоры 
включают такие фарватеры. В случае изменения 

* Вк.,ючен в доку~1ент A/CONF.62/C.2/L.l l/Corr.3 от 
26 августа 1974 года. 

[Подлинный текст на русско,и языке} 
(17 июля 1974 года] 

таких коридоро,з 11р11брежное государство должно 

заблаговременно 11звест11ть об этом все другие 

rосударс11ва. 

2. Предуоютренная настоящей статьей свобода 
навига1щ11 в целях транзитного npoxo,1a через 

nро.111вы · осуществ.,яется в соответств1111 с н11же

с.1едующ11:"v1: 

а) суда, проходящие через про.1ивы, не должны 

допускать ка1<0й-.:11160 угрозы безопасности при
брежных 1< nрол11вю1 государств, 11х терр1пори
альной ,неnрикосновенностн 11.'!11 nотпической не 
зависимости. Военные суда, проходящие через та

кие проливы, не должны проводить в зоне проли

вов ка1кие-либо учення, стрельбы, 11спо.т1ьзовать 
какие-либо виды оружия, поднимать илн прини

мать на борт летате.'1ь11ые аппараты, а также про

водить гидрографические работы и предприни
мать иные .подобные действия, не связанные с 
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проходом. О любых а,вариях, непредвиденных ос
тановках в проливах, а тз:кже действ-иях, вызван
ных форс-мажорными обстоятельствами, все суда 
информируют прибрежные к 1прол·ива1м государ
ства; 

Ь) суда, проходящие через проливы, должны 
строго соблюдать международные ,праВ'ила, ·каса
ющиеся предупреждения столкновений судов или 
иных несчасn1ых случаев. 

Во всех •проливах, где имеется интенсивное дви
жение судов, прибрежное государство может на 
основе рекомендаций ИМКО устанавливать дву
стороннее раздельное движен-ие судов с точным 

указанием шшии раз:цела. Все суда должны со
блюдать установлен·ный порядок д,вижения, а 
также л-инию раздела движения. Они также не 
должны допускать неоправданного маневрирова

ния; 

с) суда, проходящие через проливы, обязаны 
принимать все меры предосторожности с целью 

недопущения загрязнения вод и •побережья про
ливов или нанесения ка·кого-ли-бо ·иного ущерба 
прибрежным к пролива,м государствам . Супертан
керы во время прохода через.. проливы должны 

принимать особые меры предосторожности в це
лях обеспечения безопасности судоходст,ва и пре
доmращения загрязнения; 

d) ущерб, если он будет ,причинен прибрежным 
к -проливам государствам, их гражданам или 

юридическим лицам проходящим судном, подле

жит возмещению судовладельцем либо -ины:м от
ветственным за ущерб лицом, а в случае нево~ме
щения ими такого ущерба - государством флага 
судна; 

е) ни одно государство не вправе ·прерывать 
или приостанавливать проход судов через •~проли

вы, совершать в них действия, мешающие прохо
ду судов, н предъявлять ·к лроходящи.м судам тре

бования об остановке или сообщении тех -или 
иных с•ведений; 

f) прибрежное государство ·не должно разме
щать в •проливах какие-либо сооружения, ,которые 
могли 1бы м-ешать или 1J1репятствовать проходу су

дов. 

3. Положения настоящей статьи: 

а) распространяются на •про.11и,вы, перекрывае

мые территориальным морем одного или несколь

ких ,прибрежных государств; 

Ь) не затраr-иsают суверенные права прибреж
ных госуда,рств на поверхность и недра дна, жи

вые и мн,неральные ресурсы 111родивов; 

с) не затрагивают правового реж·има тех про
ливов, проход через которые урегули,рован меж

дународными соглашения·ми, специально оnюся

щ_и•мися к этим проливам. 

Статья 2 

В проливах, ведущих из открытого моря в тер
риториальное ,море одного -или нескольких иност

ранных государств и используемых для междуна

родного судоходства, применяется принцип 'Мир

ного ,прохода всех судов, который яе может быть 
пр·иостановлен. 

Статья 3 

1. В проливах, воздушное пространство над кото
рыми традиционно используется для пролетов 

иностранных ·самолетов между одной частью от
крытого моря и другой частью отк.рытого моря, 
все самолеты пользуются в ·равной мере свобо
дой транзитного пролета над такими проливами. 
Прибрежные государства могут устанавливать 
специальные воздушные коридоры, подходящие 

для пролета -самолетов, высоту полета в различ

ных на1правлениях и определять данные для ра

диосвязи с ними. 

2. Предусмотренная настоящей статьей свобода 
транзитного ,пролета самолетов над проливами 

осущес11вляеТ'Ся в соответствии с нижеследующим : 

а) пролетающие самолеты будут пр·иним ать не
обходимые меры к тому, чтобы не нарушать уста
новленных пр-ибрежными государствами граниu 
коридоров и высоты полета над проливами и не 

допускать пролета над сухопутной терр-иториеи 
прибрежного государства, если установленный 
прибрежным государ,ством кор·идор не предусмат

ривает такой •пролет; 

Ь) пролетающи·е самолеты не должны долу
екать какой-либо угрозы безопасности прибреж
ных государств, их территориальной непри1J<осно
венности или :пол,итической независи.мости ; в част
ности, военные самолеты не должны проводить в 

зоне пролИ1вов какие-либо учения, стрельбы, ис
пользовать ка:кие-л1ибо виды оружия, ·производить 
фотокиносъемку, облет суд:ов, пикирование, осу
щес'l'вление за•правки горючим, а та,кже предпри

нимать иные подобные действия, не связанные с 

пролетом; 

с) ущерб, если он будет .прич·инен прибрежным 
к проливам государствам, их гражданам или юр·и
дiическим лицам пролетающим над !Проливом са
молетом, ~подлежит возмещению владельцем са
молета либо иным ответственным за ущерб ли
цом, а 1в случае ·невоз~w.ещения и,ми такого ущер
ба - государством, в котором зарегистрирован са

молет; 

d) н:и одно госуда•рство не ,вправе прерывать 

или приостанавливать транзитный лролет самоле
тов в воздушном пространс-гве над проливами. 
осуществляемый -в соответствии с настоящей ста-
тьей. 
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3. Положения настоящей статьи: 

а) распространяются на транзитные 1Пролеты 
самолетов ющ проливами, перекрываемыми тер
риториальны1м морем одного ;или нескольких ,при

·брежных государств; 

Ь) не затрагивают •правового режима тех про• 
ливов, пролет над которыми урегулирован меж

дународными соглашениями, специально относя

щимися к этим . проливам. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.11 

Нигерия: проект статей о территориальном море 

(Подлинный текст на английском языке] 
{J7. шоля 1974 года] 

Статья 1 
(Общие положения: характер и ос-обенности) 

Статья 2 

Территориальное море ,не должно простираться за пределы 50 мор
ск;их миль от исходной линии, от которой отмеряется ширина терр.итори
ального моря. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.13 

Индонезия, Маврикий, Фиджи, Филиппины: проект статьи о характере 
и особенностях территориального моря 

[Подлинный текст на английском языке] 
[18 июля 1974 года] 

1. Суверенитет прибрежного государства распространяется за пределы 
его сухопутной территории и внутренних вод, а в отношени,и государств• 
арх-ипелаrов - вод архипелагов, на примыкающий морской пояс, назы-

. ваемый территориальным морем. 

2. Суверенитет прибрежного государства ра-спространяется на воздуш· 
ное пространство над территрриальным морем, равно как -и на поверх• 

ность и недра его дна . 

3. Указанный суверенитет осуществляется с соблюдением положений на• 
стоящих статей и других норм международного права. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.14 

Нидерланды: проект статьи о делимитации границ между государствами 

с противолежащими или прилегающими берегами 

1. В том ·случае, если определение ,мор-ских райо
нов в соответствии со ,статьями ... (территориаль • 
ное м-оре, континентальный шельф, экономич,ес,кая 
зона) ~прилегающими или -проти,волежащим,и госу

да1рствами до :максимального ,предела приведет к 
частичному -совпадению райнов, морские границы 
между этими государствами определяются соrла• 
шением между ни1ми в ,соответствии со справе1дли• 
выми принципами, учитывая ,все соответ-ствующи~ 

обстоятельства. 

2. До достижения так-ого ,cor лашения ни одно и~ 
государств не имеет права. устанавливать своr1 
мор,ские границы за ли-ниеи, ~каждая то':ка ко1'0· 
рой явля,ется равноотстоящеи от б.'lижаиших то-

[Подлинный текст на английско.м языке] 
{19 июля 1974 года] 

чек исходных линий, от ,которых отмеряется шири• 
на территориального ,моря ·каждого ·государства. 

-З. Если ка,кое-либо соответствующее государство 
от-казывается вступить ,в переговоры или продол· 

жить их ил.и если соглашение не достигнуто в те• 

чение ... после начала переговоров, то любое из 
этих государс'I'в может пр·ивести в дейст.вие согла
сительную прои:едуру, подобную той, которая пре
дусматривается в статье 66 Ь Венской конвенции 
о праве международных договоров 1969 года 3 и 
в Приложении к ней. 

з Off icial Records of the United Nations Conference оп the 
Law of Treaties, 1968 and 1969 (V. N. puЬlication, Sales 
!\'о . E.70.V.5). документ A/CONF.39/27. 
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4. Если соглашение не достигнуто в течение ... по- в консультации или помощи боспрж:трастноrо ор
сле того, как соrла-сительная ком·иссия сдел.ала rана, состоящего из отдельных л.иц. Аналогичные 
свои окО1:1чательные рекомендации, во.про-с о дели-. соображения 1ПобудиЛ'и Конференцию ООН по
митации границ может,быть -подвергнут любым из праву доrо·воров 1969 года ,принять обязательную 
соответствующих государств процедуре обяза- систему •прймирения. В пункте 3 нш:.тоящеrо пред• 
тельного судебного урегулирования споров, лре- ложения предлагается лрименить эту систему,. 
дусматриваемой в статье ... настоящей Конвенции . возможно, с некоторыми изменениями в том, что 

Объяснительная записка 

1. Во всех случаях, когда в С()()тветствии с новой 
КоНJВенцией о морском праве прибрежные -госу
дарства будут иметь право распространять ка,кую
либо форму нац.иональной юрисдикции· над мор
скими района1ми, 1прилеrающим·и к их берегам, до 
определенного максимального предела, может 

возни-кнуть вопрос о дел-имитации границ ~между 

двумя прилегающими ,или ,противолежащими пр'И

брежными rосударствам·и. Настоящее предложе• 
ние имеет целью определить основные принципы· 

для -решения этого вопроса ( см. выше, пу:нкт 1), 
а также процедуры для их применен.ия (см. вы
ше, пункты 1, 3 и 4) и временные решения, ко
торые .необходимо применить пере,'!. окончатель
ной делю,~.итац-ией границ (см. пункт 2). 

2. Обычная процедура делимитации ,границ долж

на осуществляться путем соглашения -между соот

ветствующими государствами. В пун,кте 1 настоя
щего предложения содержится этот 1Пр,инцип и го

ворится о руководящих принципах для ведения 

переговоров о таком оог-лt1шенни. Среди --«сцрав•ед
ливых принципов», упомянутых в :нем, фиrу.рир'у- • 
ет ,принцип равного удаления, который во многих 
случаях будет приводить к с-праведливой делими
тации !'ра•ниц. Существуют, однако, обстоятелы:т
ва, ,при которых это будет не так, и в связи с этим 
в пункrе 1 ,предпи,сывается учесть все обстоятель
ства, относящиеся к достижению справедливого 

решения. 

З. Опыт показывает, что прш1еrающие или проти

волежащие госуда,рст-ва в целях достижения со

.глашен.ия о делимитации границ могут ,нуждаться 

касается деталей к вопросу о делимитации гра· 

ниц. 

4. В соо11Ветств•ии с Конвенцией о ,праве между
народных договоров доклад согласительной ко
м·исоии, в котором содержатся ее окончательные 

рекомендации, не носит обязательного хара,Ктера, 
и, следовательно, эта процедура сама по ,себе нс· 
может привест.и к окончательному решению воп•· 

роса о делимитации ·границ. В связи с этим в . 
пункте 4 настоящего ,предложения предлагается, 
чтобы в том случае, если переговоры ,и согласи
тельная ,процедура в конечном счете не 'Приведу, 

стороны 1к соглашению, ,имело место судебное уре 
гулирование опора в соответс'Гвии с правилами, . 

которые должны быть ,изложены где-либо ,в .новой: 
конвенции о !Морском праве. 

5. Окончательное урегулирование вопроса о деЛli
митации границ может за,нять много времени. По
видимому, важно, чтобы в ож,идании такого уре· 
гулирования путем ооrлашен-ия или путем судеб
ного заключен-ия и без ущерба для та,кого оконча
тельного решения применялось .какое-либо ,вре
менное пра1Зило. В первой ф_азе ,процедуры только 
автоматичес~и применяемое [lравило может слу

жить цели ограничения односторонних мер соот

ветствующих rосударст,в (,см. пун•кт· 2 настоящего
предложения). 

Одю11ко, как только начнется вторая фаза про· 
цедуры, то есть примирение, в ,соответствии с 

· пунктом 4 Приложения к Венской ,конвенции о· 
праве международных договоров со.rласительная 
комиссия может в любое время «обратить вни· 
мание сторон, участвующих в спор,е, на любую 
меру, ·которая могла бы содействовать дружест

венному урегулированию» . 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.15 

Дания и Финляндия: поправка к документу A/CONF.62/C.2/L.3 
, Поправка к r лаве 111 ( статья 1) 

Статья 1 

1. В mроливах, к которым применяется настоящая 
статья, все суда и летательные аппараты пользу
ются -пра•вом 11ранзитноrо прохода, которому не 

должно чиниться iПрепятствий. 

2. Транзитный проход осуществляется в соответ
ствии с положения,ми настоящей главы при уело-

[Подлинный текст на английском языке]: 
[22 июня 1974 года} 

вии свободы судоходства и пролета иоключитель
но с целью безостановочного и быстрого прохода 
через пролив между одной частью 0Т1крытоrо мо
ря и другой частью открытого моря или государ
ством, прилегающим к проливу. 

3. Настоящая статья 'Применяется к любому п,р~
ливу -ил,и любому друтому .водному ,пу<tи ширmюк 
более щести миль между исходными линиями не-
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завuисимо от его географического названия, кото
рыи: 

а) используется для ·международного судоход
ст,ва; 

Ь) соединяет две части ·открытого моря·. 

4. Транзитный проход применяется ·в проливе 
только в тех случаях, когда: 

а) не существует в равной сте-r1ени подходяще
го пути в водах открытого моря этого ,пролива· 
ми ' 

Ь) если пролив раоположен между островом 
прибрежного государства и этим госJдарст,вом, не
существует в равной степени подходящего для 
прохода пространства от.крыто1'0 моря, которое 
находится от острова в сторону ,моря . 

5. Положения главы II части 111 применяются к 
проливам, используемым для ·международного су
доходства, шириной не более шести миль между 
исходными линиями. 

Не должно быть никакого приостановления 
мирного прохода ·иностранных судов через такие 
проливы. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.16 

Йемен, Малайзия, Марокко и ом· u ан: проект статен о судоходстве через территор.1tальиое море 
включая проливы, используемые для международного судоходства ' 

ЧАСТЬ 1 

ПРАВО МИРНОГО ПРОХОДА 

ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ МОРЕ 

1. ПРАВИЛА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ КО ВСЕМ СУ ДАМ 

Статья 1 

Право мирного прохода 

При условии •соблюдения положений настоя
щих статей суда всех rосударе'tв, ,как прибреж
ных, так и неприбрежных, поJiьзуются правом 
мирного ,прохода через территориальное море. 

Статья 2 

Проход 

1. Под ,мирным проходом пони.мается движение 
судов через территориальное море с цеJiью либо 
пересечь это море, не . заходя в ка•кой-Л'ибо порт 
прибрежного государ-с-11ва или в его внутренние 
воды, либо пройти в ·какой-либо порт прибрежно
го государства или в его вну-11ренние ,воды из от

крытого ,моря, или выйти в от.крытое море из ка
кого-либо порта прибрежного государства .или из 
его ,внутренних вод. 

2. Мирный проход включает остановку и стоянку 
на якоре, но лишь .постол1,ку, поскольку они свя

заны с обычным 'Плаванием или необходимы 
в•следствие непреодолимой силы или бедств.ия. 

3. Проход должен быть непрерывным и быстрым. 
Проходящие суда долтны воздержи1вать•ся от не

нужного маневрирования, «ховеринrа» или ,каких

либо иных действий, не связанных с самим ,прохо

дом. 

4. Проход через архипелажные воды реrулирует
~я -положениями главы ... ,настоящей Конвенции. 

[Подлинный текст на английско.м языкеJ 
{22 июля 1974 года] 

Статья 3 

Мирный проход 

1. Проход является ·мирным, если только им не 
нарушается мир, добрый порядок или безопас
ность прибрежного государства. Такой проход 
должен совершаться в соответствии с настоящи

ми статьями и с другими нормами международ

но.го права. 

2. Проход иностранного судна считается наруша
ющим мир, добрый порядок или безопасность 
прибрежного государства, если в _ территориал~.
ном море это судно занимается следующей дея
тельностью: 

а) совершает какие-либо военные действия про
тив прибрежного или любого другого государст
ва, угрожает силой или использует с-илу; 

Ь) проводит любые учения или тренировки с ис
пользованием оружия любого рода; 

с) за•пу.с.кает или принимает на борt любые ап
параты; 

d) запускает, сажает •или принимает на борт 
любые са,молеты; 

е) совершает посадку или высадку любого ли
ца или пр.инимает на борт или выгружает груз; 

f) совершает люб!>1е пропагандистские действия, 
затрагивающие безопасность прибрежного госу
дарства; 

g) совершает любые разведывательные дейст
вия или сбор информации, затрагивающие оборо
ну -или безопасность прибрежного государства; 

h) совершает какой-либо акт, направленный на 
создание ,помех для любой системы связи при
брежного государства; 
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i) совершает любой акт, направленный на со
здание •помех использованию любых других со
оружений или установок прибрежного государ
ства; 

j) провод,ит научные изыокания любого рода. 

3. Подводные лодки и другие подводные средСТIВа 
передвиже·ния ,должны следовать на поверхности 
и под своим флагом. 

4. Проход иностранных рыболовных судов не счи
тается мирным, если они не соблюдают за·конов 
и ·правил, ,которые могут быть изданы и опубл,ико
ваны прибрежным государством с целью запре
щения этим судам заниматься рыболовством в 
территориальном мор~ 

5. Положения ·настоящих -статей не применяются 
к любой деятельности, проводимой с предва·ри
тельного разрешения ,прибрежного государс-гва 
или вызванной непреодолимой силой ,или бедстви
ем или с целью оказания ·помощи лицам или су

дам, находящимся в опаснос11и или терпящим бед
ствие. 

Статья 4 

Обязанности прибрежного государства 

1. Прибрежное государство не доджно препятст
вовать ,мирному проходу иностранных судов чере3 

территориальное море, и, в частности, при приме

нении настоящих статей оно не должно формаль
но или по существу проВ'одить дискриминацию в 

отношении судов какого-либо О'Пределенного го
сударства нли против судов, осуществляющих 

перевозку грузов . или пассажирQв в какое-либо 
определенное государство, из него или от его 

имени. 

2. Прибрежное государство должным образом 
объявляет для всеобщего сведения о всех извест
ных е,му помехах и опасностях для судоход,ства в 

его территориальном море. 

3. Прибрежному государству следует надJ1ежа
щим образом оповещать о -существовании в его 
территориальном море каких-либо ,средств или 
систем nомощи судоходству и каких-либо средств 
исследования и освоения мор·<жнх ресур,сов, кото

рые могут быть препятствием для судоходства, и 

ставить на постоянной основе необходимые знаки 
для предупреждения судов о существовании та · 

ких средств и оистем. 

4. В целях ,обеспечения прохода судов через тер

риториальное море прибрежное государ-с-гво га
рантирует, что процедуры по уведомлению, преду

смотренные в настоящих статьях, не приведут к 

ненужным задержкам. 

Статья 5 

Права прибрежного государства 

1. Прибреж·ное .государство ,может принимать .в 
своем территориальном море -меры, необходимые 

для недопущения прохода, не являющегося мир
ным. 

2. Прибрежное госуда,рство имеет также право 
принимать необходимые меры в отношении судов, 
на,правляющихся в любой порт прибрежного го
сударства или его внутренние воды с целью пре
дупреждения како·го-либо нарушения условий, на 
которых эти суда допускаются в такие .порты или 

воды. 

3. При условии соблюдения ПО.'южений части 11 
настоящей главы прибрежное государство может 
без дисюриминации между иностранными судами 
временно приостанавливать .в определенных райо
нах своего территориального ,моря осуществлен-не 

права мирного прохода иностранных судов, если 

такое приостановление сущес11венно важно для 

охраны его безопасности. Такое ,приостановление 
вступает в силу толыко после должного его опуб
ликования. 

4. Прибрежное государство может потребовать от 
любого инос11ранного судна, 1которое не соблюда
ет положений, касающихся регулирования судо
ходства в территориальном море, покинуть его по 

маршруту, указанному прибрежным государст
вом. 

Статья 6 

Регулирование судоходства 
через территориальное .море 

1. Прибрежное госуда.рство может принимать за
коны и ~правила в соответс11вии с положениями 

насrоящих статей и другими нормами междуна

родного права относительно судоходства в его 

территориальном море. 

2. Такие законы и правила могут ка,саться всех 

или каких-либо из -следующих аспектов: 

а) безопасность -судоходства и регулирование 
движения и транс,портировки на море, включая 

установление полос движения и схем разделения 

движения 1в ,соответствии со статьей 7; 

Ь) установка, использование и охрана навига

ционных сооружений ,и вспомогательных средств; 

с) установка, использование II охрана сооруже 

•ний, конструкций и устрой.ств для разведки -и раз
работки живых и неживых ресурсов . территори 

ального моря; 

d) установ,ка, использование и охрана подвод

ных ил.и ,воздушных кабелей и трубопроводов; 

е) сохранение морской среды прибрежного го· 
судар,ства и ,предотвращение ее загрязнения, 

f) исследование морской среды, включая гидро
,графические наблюдения; 

g) предо.вращение нарушения таможенных, 
финансовых, ,им1миграционных или санитарных 

аравил прибрежного государства; 
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li) проход судов с особыми характеристиками 6 
соответствии со статьей 8. 

3. Прибрежное государство должным образом 
оповещает о всех за,конах и правилах, принятых в 

соответствии -с положениями настоящей статьи. 

4. Иностранные суда, осуществляя право мирного 
прохода через территориальное море, соблюдают 

в-се такие законы и правила пrрибрежноrо государ
ства. 

5. Прибрежное государство гарантирует, что при
менение формально и по существу этих законов и 
правил в отношении иностранных -судов, осущест

вляющих 'Право мирного прохода, находится в со

·ОТВе"!'ствии с положениями настоящей Конвен
ции. 

Статья 7 

Полосы движения и схемы 
раздельного •авижения 

1. Прибрежное rосуда,рство ,может определять в 
-своем терриrориальном море ,полосы движения и 

схемы раздельного движения и предписывать 

проходящим судам обязательно пользоваться та
кими полосам,и движения и схемами раздельного 

движения. 

2. Устанавливая полосы движения и схемы раз
дельного движения, прибрежное государство при
нимает во внимание: 

а) рекомендации компетентных международных 
ортанизаций; 

Ь) любые пути, которые обычно используются 
для междуна•родноrо судоходства; 

с) особые характеристики ~конкретных пуtей и 
особые характеристики конкретных судов. 

3. Прибрежное государство должно ясно обозна
чать все полосы движения и все схемы раздельно

го дв,иже.н,ия, составленные или предпи,санные им 

на мороких картах, которые должны быть надле
жащим образом опубликованы. 

4. Прибрежное государство может после должно
ю опубли,кованил заменить ~полосами движения 

.любые ранее установленные им полосы движения 
или изменить схемы раздельного движения, так

же установленные им. 

. '5. Иностранные суда должны уважать соответст

вующие полосы движения и схемы раздельного 
движения, установленные в -соответствии с насто

ящей статьей. 

·6. Иностранные суда, следующие по морским про
хода'м и в соответствии со схемами раздельного 
движения, долж·ны выполнять соответствующие 
правила для предотвращения стол.кновения в мо
ре и учитывать у~казания, 'Получаемые от ,1юпомо

·гательных навигационных установок и систем 
пр·ибрежного государства. 

Статья 8 

Плавание судов с особыми характеристика,ни 

1. Прибрежное государство может реrулнровап,. 
проход через . его территориальное море следую

щих судов: 

а) судов с ядерными ,силовыми установками 
или судов, имеющих на борту ядерное оружие; 

Ь) судов, занятых морскими ,иеследова-ниями и 
осуществляющих гидрографическую съемку; 

с) нефтяных танкеров и химических танкеров, 
осуществляющих перевозку загруженных нали

вом вредных или ядовитых жидких веществ; 

d) судов, на борту .которых находятся ядерные 
вещества и материалы . 

2. Прибрежное государсrво может потребовать 
предварительного уведомления его ~компетентных 

властей или 1получения от них разрешения на ·про
ход через его территориальное море иностранных 

судов, у,казанных в под~пункте а пункта 1. 

3. Прибрежное государс11во может потребовать 
предварительного уведомления его компетентных . 

властей о проходе через его :rерриториальное мо
ре, за исключением прохода .по обозначенным 
морскИJм •проходам, иностранных судов, указан

ных в подпункте Ь пункта 1. 

4. Прибрежное государство может потребовать, 
чтобы проход через его территориальное море 
иностранных судов, указанных в подпунктах с и 
d пункта !, осуществлялся · вдоль обозначенных 
морских проходов в соответствии со статьей 7. 

Статья 9 

Ответственность 

1. Если судно, осуществляющ~е право мирного 

прохода, не выполняет нормы и правила, ,касаю

щиеся на,виrации, и причиняет какой-либо ущерб 
прибрежному государству, ,прибрежное государст
во ,имеет ~право на компенсацию за та1кой ущерб. 

2. Если действия Пiрибрежноrо государства про
тиооречат положениям .настоящих статей и ,имеет 
место потеря иностранного судна или нанесение 
ему ущер,ба, .прибрежное государство должно ком

пенсиров.ать владельцев этого судна за эту ,юте

рю или ущерб . 

JI. ПРАВИЛА, ПРИМЕНЯ:ЕМЫЕ 
К ТОРГОВЫМ СУДАМ 

Статья 10 

Сборы 

1. Иностранные суда не могут облагаться никаки
ми сборами лишь за проход ,их через территори·• 

альное ·море. 
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.2. Инос11ранное судно, проходящее через террито
риальное море, может облагаться только сборами 
в оплату за определенные услуги, оказанные это

му cyдJJy. Эти еборы,должны взиматься без дис• 
криминации. 

Статья 11 

Уголовная юрисдикция 

1. Уголовная юр.исдикция прибрежного государ
ства не осуществляется на борту иностранного 
судна, проходящего через территориальное море, 

для ареста ка1кого-либо лица или производ,с11Ва 
расследования в связи с -преступлением, совер

шенным на борту судна во время его прохода, за 
итсключением следующих случаев: 

а) если последствия престу,пления распростра
няются на пр.ибрежное государство; или 

Ь) если совершено преступление такого рода, 
что им нарушается спокойствие в стране или доб
рый порядок .в территориальном море; или 

с) если капитан судна или консул страны, под 
флагом ,которой -плавает это судно, обратится к 
местным властям с ,просьбой об оказании помощи; 
или 

d) если это является необходимым для пресе
чения незаконнЬй торговли наркотическими сред
ствами. 

2. Вышеприведенные положения не - затрагивают 
права ·прибрежного государства принимать лю
бые ~меры, paзpeiшf~Ie ето законами, для ареста 
или расследования на ,борту иностранного судна, 
проходящего через территориальное море после 

выхода из iКакого-либо порта или внутренних вод. 

. 3. В случаях, у,казанных в ·пун·ктах 1 и 2 настоя
щей статьи, прибрежное государство должно по 
просьбе капитана уведомить ~консульские вла,сти 
государства флага до_ принятия каких-либо- мер и 

.способствовать установлению контакта между 

· _указанными ,властями и экипажем судна. В экст
ренных случаях это уведомление может совер

шаться в то время, ,когда ·принимаются указанные 

меры. 

4. Решая вопрос о том, следует ли вообще и •ка
ким образом произвести арест, местные власти 

учитывают должным образом интересы судоход
ства. 

5. Прибрежное государство не может принимать 
на бор,:у инос11ранного судна, проходящего через 
территориальное море, никаких мер для ареста 
какого-либо лица или производства расследова
ния по nоводу преступления, совершенного до 

входа судна в т~рриториальное море, если судно, 
следуя из любого порта, ограничивается проходо'м . 
через территориальное море, не заходя во внут

ренние воды. 

Статья 12 

Гражданская юрисдик~{ия 

1. Прибрежное государство не должно останавли
вать проходящее через территориальное море ино

странное судно или изменять его курс ,с целью осу

ществлен.ия гражданской юрисдикции в отноше
нии лица, находящегося на борту судна. 

2. Прибрежное государ,ство может применять в 
отношении такого судна меры взысканnя или. 

арест -по любому гражданскому делу тол1,1ко .по 
обязательствам или в силу отве'l\ственности, при
нятым или навлеченной на себя этим судном ,во· 
время или для прохода его через воды прибреж
ного государства. 

3. Положения предыдущего пункта не затраги
вают права прибрежного государ,ства применять 
в соответс11Вии со св-оими за-конам,и .меры взыска

ния ,или арест по любому гражда:нскому делу в 
отношении иностранного суд-на, находящегося Н<1 

стоянке в территориалjjном море или проходяще

го через территориальное море после 1Выхода ,из 

внутренних вод. 

Ш. ПРАВИЛА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 

1( ГОСУДАРСТВЕННЫМ СУ ДАМ 

А. Государственные суда, 
кроме военных кораблей 

Статья 13 

Государственные суда,. используемые 
в коммерческих целях 

Правила, содержащиеся в разделах 1 ·и 11, при
меняются к государ·ственным судам, используе

мым в коммерческих целях . 

Статья 14 

Государственные суда, используемые 
в некоммерческих целях 

1. Правила, содержащиеся в .статьях 1-8 и в ста
тье 10, применяю11ея к государственным судам, ис
пользуемым в -неко,\fмерч,еских целях . 

2. С учетом положений пункта 1 насrоящей ста
тьи, ничто в настоящих статьях не затра,г.ивает 

иммунитета, ,которым ·пользуются та~кие суда со

гласно положениям настоящих статеи или другим 

нормам меж,r~:ународного права. 

В. Военные корабли 

Статья 15 

Проход военных кораблей 

1. Правила, содержащиеся в статьях 1-8, приме
няются к военным кораблям. 
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2.- Для целей настоящей статьи термин «военный 
корабль» означает корабль, 'Принадлежащий к во
оруженным силам государства, имеющий внеш
ние зна,ки, отличающие такие суда этого государ

ства, находящийся под командованием офицера, 
должным абразом назначенного правительством 
этого государства 'И числящего.ся в соответствую
щем послужном списке или эквивалентном ему 

документе, и укомплектованный командой, подчи
няющейся обычной воинской дисциплине. 

3. Прибрежное государство может потребовать 
предварительного уведомления его ком.петентных 

властей о проходе иностранных военных кораблей 
через его территориальное море или получения от 

них разрешения на такой ,проход в соответствии с 
правилами, действующими в таком го.сударстве. 

Статья 16 

У становление морских проходов 

Иностранным военным кораблям, осуществля
ющим право мирно.го прохода, может быть п,ред
ложено следовать по определенным морским про

ходам, которые могут быть обозначены с этой 
целью прибрежным государством. 

Статья 17 

Несоблюдение законов и правил 
прибрежного государства 

Если •ка,кой-либо военный корабль не соблюда
ет установленных согласно настоящей Конвенции 
и -касающихся прохода через территориальное мо

ре законов и правил прибрежного государства ИЛ!i 
не выполнFеТ требований настоящих статей 1' ,JfГ
норирует любое обращенное к нему требование 
об их соблюдении, .прибрежное государ.с-11во мо
жет приостановить осуществление права прохода 

этого военного корабля и может по11ребовать от 
него пок,инуть территориальное море по та.кому 
маршруту, какой может быть установлен при
брежным государством. 

Статья 18 

Иммунитеты 

За исключением случаев, указанных в настоя
щих статьях, ничто в Конвенции не затра,гивает 
иммунитета, которым пользуются во_енные кораб
ли согла,сно положениям этих статен или другим 
нормам международного права. 

С. Ответственность государств 

за государственные суда 

Статья 19 

Ответственность государств 
за государственные суда 

Бели в ~результате несоблюдения каким-либо 
военным ,кораблем или другим государственным 

судном, эксплуатируемым в некоммерческих це

лях, каких-либо законов и.:11и правил прибрежного 
государства, касающихся прохода через террито

риальное море, или каких-либо .положений насто
ящих статей, либо других норм международного 
права прибрежному государству нанесен какой-. 
либо ущерб (включая ущерб его окружающей 
среде и любым его сооружениям, объекта'м и дру
гому имуществу, или любым судам, плавающим 
под его флагом), международную О'11Ветс'11Венность 
несет государство флага судна, причинившего та-

1кой ущерб. 

ЧАСТЬ 11 

ПРАВО МИРНОГО ПРОХОДА ЧЕРЕЗ ПРОЛИВЫ, ИС· 
ПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНО~О СУДО- . 

ХОДСТВА 

Статья 20 

Пролив~t 

Настоящие статьи применяются в отношении
любого пролива, используемого.для международ

•ноrо судоходства и являющегося частью террито

риального ,моря одного .или -более государств . . 

Статья 21 

Право мирного прохода 

При условии соблюдения положений статьи 22, 
проход иностранных судов через проливы регули

руется лравилами, содержащимися в части I на
стоящей главы. 

Статья 22 

Особые обязанности прибрежных государств 

']. Предполагается, что ·проход иностранных торrо
\ВЫХ судов через проливы должен быть мирным. 

2. Мирный проход иностранных судов через про
ливы не приостанавливается. 

3. Прибрежное rосудар.ство не должно препятст
вовать ,мирному проходу иностранных судов через 

территориальное море в проливах и должно при
нимать все меры для обеспечения быстрого и не
замедлительного прохода; оно не дою1шо, в част-

. -ности, применять формальные или фактические 
дискриминационные меры против судов какого
либо конкретного государства или против судов, 

осуществляющих перевозку грузов или пассажи
ров в .какое-либо ·конкретное государство, из него 

или от его имени. 

4. Прибреж,ные государства не должны устанав
ливать в на,вигационных коридорах проливов обо
рудование, сооружения или приборы любого вида, 
которые могут препятствовать или ограничивать 

,проход судов через такие проливы. Прибрежное 
государство должно надлежащим образ~м инфор • 
мировать о любом известном ему -препятствии 
или опасности для судоходства в этом проливе. 
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Статья 23 

Особые права прибрежных государств 

Прибрежное государство может потребовать 

-сотрудничества заинтересованных государств или 

соответствующих международных организаций в 

деле установления навигационного оборудования 

и средств в лролив,е и ухода за ним-и. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.17 

Никарагуа: рабочий документ относительно особенностей 
национальной зоны 

1. Прибрежное государство имеет пра,во устанав
ливать морскую зону, прилежащую к его побе
режыо на расстояние до 200 морских миль, отме
ряемых от применимой исходной линии. Данная 
зона является национальным морем прибрежного 
государства. Делимитация нацrюнальных морей 
пр11лежащ11х нлн противолежащих прибрежным 
го::ударс1·вам осуществляется согласно положени

я~, настоящей Конвенщш. 

2. Прибрежное ·государство имеет право устанав
.111вать в своем национальном море сочетания или 

в11ды суверенитета, юрисдикции или специальной 

ко:-.шетенцш1 без прочих ограничений, -помимо ог
раничений, вытекающих 11з настоящей Конвенции. 

3. Аналогичное право распространяется на воз
душное пространство, -расположенное над нацио 

на.'Iьным морем, и на континентальный шельф, 
~-оторый служит продолжением территории госу
дарства до внешнего края поднятия континен

тального шельфа. Когда континентальный шельф 
не доходит до внешней границы национального 

моря, право прибрежного государства применяет
ся в отношении морского дна и со-ответствующих 

недр до упомянутой внешней границы. 

4. Национальное море, расположенное над ним 
воздушное пространство, континентальный шельф 
111/или морское дно и его недра, о которых говорит
ся в предыдущем пункте, -составляют националь

ную зону прибрежного ·государства, uелостность и 

[Подлинный текст на испанском языкеJ 
[23 июля 1974 года) 

нерушимость которого гарантируется междуна

родным сообществом. 

5. В пределах ,первых 12 морских м.иль нацио
нального моря, начиная от исходной л,инии, уста

новленной для у,помя~нутоrо моря, прибрежное го
сударство гарантирует иностранным судам право 

мирного прохода в рам,ках, устанавливаемых в 

,на,стоящей Конвенции. 

6. В национальной зоне, расположенной за :пр•еде
лами первых 12 морских миль, о которых говорит
ся в ,предыдущем пункте, прибрежное государство 
гарантирует местным или юрид.ичеоким лицам 

третьих государств, что лов.1я рыбы, свободное 
судоходство, пролет, •прокладка кабелей и подвод
ных трубопроводов, а также другие виды закон
ного использования этого пространства не будут 
иметь других ограничений, помимо ограничений, 
вытекающих из настоящей Конвенции и догово
ров, которые будут приняты ,позднее. 

7 .На проливы, используемые для международно
го судоходства, раопространяется режим, который 
у,казывается ·в .... 

8. На государства, не имеющие выхода к морю, а 
та1кже на государства, находящиеся в неблагопри
ятном географическом положении, распространя
ются положения о ·компенсации, уста-навлива·емые 
1в настоящей Конвенции, а также положения о 
преференциях, которые они получают посредст

вом договоров. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62JC.2/L.18 

Румыния: проект статей о вопросах делимитации морских и океанских пространств между 
соседними прилежащими и противолежащими государствами; различные аспекты этого вопроса 

Статья 1 

Делимитация всех •морских и океан-ских lf!рост

ранств между двумя соседними государствами 

должна осуществляться путем соглашения еди

ным образом на основе справедливых принципов 

с учетом всех обстоятельств соотнетствующей 
морской И,'IИ океанской зоны, всех ~адлежащих 
элементов географического, геологического и дру

гого характера. 

[Подлинный текст на французском языке) 
[23 июля 1974 года) 

Статья 2 

1. Делимитация .ТJюбоrо морского или океанского 
.простран,ства должна в ,принципе проводиться ме
жду собств,енно берегами соседних государств на 

основе соответствующих точек, расположенных на 
берегах или на ,применимых и-сходных линиях, с 

тем чтобы к каждому государству отошли зоны, 

расположенные перед его побережьем. 
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.2. Острова, которые находятся в морских зонах, 
подл,ежащих делимитации, принимаются во вни

мание в зависимости •от их 1Площади, факта нал,и

чия или 011еутствия населения на них, их располо

жения ·и географической конфигурации, ра,в1Но как 
и от других соответствующих фа~кторов. 

3. Обсыхающие при отл-иве возвышения, островки 
и подобные им острова (небольшие, необитаемые, 
без экономичеокой деятельности), ра.аположен
ные за пределами прибрежных территориальных 
вод •И представляющие собой возвышения -конти
нентального шельфа - независимо от того,. ·пост
роены на них маяки или другие сооружения или 

нет,- а также -ис,кусственные острова - независи

мо от их размеров и особе.нностей - не учитыва
Ю'ГСЯ при •делимитац·ии морсюих или океанских 

пространств между соседними государствам·и. • 

4. Естественные участки суши, предусмотрен
ные в пункте 3, могут им-еть вокруг себя .ил.и во
круг некоrорых своих ,секторов морские зоны бе
зопасности или даже терР'иториальные воды при 

условии, что это не наносит ущерба море:ким про
странствам, ,прилегающим к побережью соседнего 
государства. 

5. Положения настоящей статьи не применяются 
к островам или другим естественным участкам 

суши, которые входят в состав островного госу-· 

дарства или rосударства-а.рхипелаfа . 

Статья 3 

Делимитация между дву,мя соседними государ
ствами, независимо от того, являются ли они при

лежащими, 1П1ротиоолежащим.и или находятся од

-новремен,но в том ,и в другом географическом по
ложении, регулируется методом ил,и сочетанием 

м·еrодов, •которьrе обеспечивают наиболее спра
ведливое решение. Например, соседние государст
ва могут использовать, в одностороннем порядке 

или совместно, географическую ·параллель или 
пер1пендикуляр от конечной точки сухопутной ил,и 
речной границы, линию ,равного удаления или ме
диану точек, наиболее -близ,ких к ,побережью или 
к его исходным линиям . Конечной точкой речной 
гра,н,ицы должно считаться место непосредствен

ного слияния реки и моря, независимо от того, об
разует река, впадающая в море, эстуарий или 
нет. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.19 

Фиджи: проект статей о проходе через территориальное море 

Объяснительная записка 

В ,проекте статей, ,представленном Комитету по 
мирному использованию дна морей и океанО1в за 
пределами действия национальной юрисщикции в 
документе A/AC.138/SC.II/L.42 от 19 июля 1973 
года, (А/9021 и Corr.l и 3, том III, ,раздел 31), де
легация Фиджи пыталась установить общие пра
вила более объективного характера для прохода 
судов через территориальное море. В ·частности, 
она пыталась выработать более точное определе
н.не понятия м:ирноrо прохода и уточнить сущест

вующие ,правила, касающиеся прохода военlНЫХ 

кораблей . 

В свете многих ценных замечаний, к<,>торые 
были выдвинуты после этого в связи с упомяну

тым документом, и учитывая тот факт, что дру
гие делегации приняли отдельные части нашего 

текста в своих предложениях, мы считаем, что, 

возможно, было ·бы желательно пересмо,:.реть 

наш -собственный документ, с 1'ем чтобы сохра
нить единство ero подхода. 
Как и в случае предыдущего проекта статей 

настоящие статьи представляются этому Комите
ту в качестве основы для обслуживания. 

Поскольку понятие мирного прохода обсужда 
ется в связи с территориальным морем и прол11-
вами, в пунктах 2 и 4 соответственно мы счита-

[Подлинный текст на английском языке] 
[23 июля 1974 года] 

ем целесообразным отнести этот проект к обоим 
пунктам. Это не должно отразиться на любом 
конечном решении, которое примет этот Комитет 
ИJlИ Конференция в связи с режимом или режи
мами, применимыми к проходу иностранных су

дов через проливы. 

Фиджи: пересмотренный проект статей о судо
ходстве через территориальное море, включая 

проливы, используемые для международного 

судоходства 

1. ПРАВИЛА, ПРИМЕН51ЕМЫЕ КО ВСЕМ СУДАМ 

А. Право мирного прохода 

Статья 1 

При условии соблюдения положений настоя
щих статей суда всех государств, как прибреж
ных, так и неnрибрежных, пользуются правом 

мирного прохода через территориа.1Jьное море. 

Статья 2 

1. Под проходом понимается плавание через 

территориальное море с целью или пересечь это 

море, не заходя в любой порт прибрежного госу
дарства , или пройти в любой порт прибр_ежного 
государства из открытого моря, или выити из 
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.'!юбого порта прибрежного государства в откры
тое море. 

2. Проход включает остановку и стоянку на яко
ре л11шь постольку, поскольку они связаны с 

обычным плаванием или необходимы вследствие 
непреодолим~й силы' или бедствия; в остальных 
с.'lучаях такои проход является непрерывным и 

быстрым . 

3. Для ц~леi, этих статей термин «порт» включа• 
ет любую гавань или рейд, обычно используемые 
для погрузки, разгрузки или якорной стоянки су
дов. 

Статья 3 

1. Проход является мирньп,1, поскольку им не на• 
рушается мир, добрый порядок или безопасность 
прибрежного государства. Такой проход должен 
совершаться в соответствии с настоящими ста

тьями II другими нормами международного 

права. 

2. Проход иностранного судна считается наруша
ющим мпр, добрый порядок или безопасност:, 
прибрежного государства, если в территориаль

ном море оно создает любую угрозу силой или 
применение силы в нарушение Устава Органи
зац1ш Объединенных Наций против территори
альной целостности или политической независи
мости прибрежного государства или любого дру· 
гого государства, или же если это судно занима· 
ется любым из нижеследующих видов деятель-

ности: 

i) любой другой военный акт против при• 
брежного или любого другого государ· 

ства; 

ii) любые маневры или учения с оружием 

любого вида; 

iii) подъем в воздух или принятие на борт 
любого летательного аппарата; 

iv) подъем в воздух, посадка или принятие 
на борт любого военного устройства; 

v) посадка или высадка любого лица или 
принятие на борт и выгрузка любого 
груза; 

vi) любой акт шпионажа, затрагnвающий 
оборону или безопасность прибрежного 
государства; 

vii) любой акт пропаганды, затрагивающий 
безопасность прибрежного государства; 

viii) любой акт вмешательства в отношении 
любых систем связи прибрежного илн 
любого другого государства; 

ix) любой акт вмешательства в отношении 
любых других сооружений или установок 
прибрежного государства; 

х) любая другая деятельность, не имеющан 
. прямого отношения к проходу. 

3. Положения пункта 2 настоящей статьи не· 
rrри~еняются к любой деятельности, осуществля-· 
емои с предварительного разрешения прибреж

ного государства или ставшей необходимоi! 

вследствие непреодолимой силы или бедствия 
либо с целью оказания помощи лицам, суда~ 
или летательным аппаратам, находящимся в. 

опасности или терпящим бедствие. 

4. Прибрежное государство не должно препят
ствовать мирному проходу иностранных судов 

через территориальное море, и, в частности, при 

п_рименениw настоящих статей или любых зако
нов или правил, изданных в соответствии с поло-· • 
жениями этих статей, оно не должно проводить 
дискриминацию формально или на деле между· 
судами любого конкретного государства или про
тив судов, перевозящих грузы для, из или о'Г 

имени любого конкретного государства. 

5. Прибрежное государство должно над.тtежа
щим образом оповещать о любых известных ему
препятствиях или опасностях для судоходства в. 

пределах территориального моря. 

6. Прибрежное государство может принимать 8 · 
своем территориальном море необходимые меры 
для недопущения прохода, не являющ~ося мир

ным. 

7. В отношении, судов, направляющихся в любой 
порт прибрежного государства, прибрежное госу
д,арство также имеет право принимать необходи
мые меры для предупреждения любого наруше
ния условий, на которых эти суда допускаются -в 
этот порт. 

Статья 4 
1. При условии соблюдения положений пункта 2· 
настоящей статьи прибрежное государство мо
жет, без дискриминации между иностранными 
судами, временно приостанавливать в опреде
ленных районах территориального моря осуще
ствление права мирного прохода иностранных 
судов, если такое приостановление существенно• 
важно для охраны его безопасности. Такое при
остановление вступает в силу только после дол
жного оповещения о нем. 

2. ·за исключением случаев, предусмотренных 
положениями настоящих статей, не допускаете~[ 
приостановление мирного прохода иностранных 
судов через проли.вы, используемые для между
народного судоходства, или морские коридоры, 
установленные согласно положениям настоя· 
щих статей. 

В. Регулирование прохода 

Статья 5 

1. Прибрежное государство может принимать. 
законы . и правила в соответствии с положения- . 
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ми настоящих статей и другими нормами меж
дународного права, относящиеся к проходу че
рез территориальное море, и эти законы и пра
вила могут касаться всех или некоторых из сле
дующих положений: 

а) безопасность судоходства и регулирова
ние движения на море, включая 'устаноs
ление морских коридоров и принятие схем 
разделения движения на море; 

Ь) установка, использование и защита нави
гационных средств и оборудования; 

с) устан<?вка, использование и защита обору
дования или сооружений для исследова
ния и эксплуатации морских ресурсов тер

риториального моря, включая ресурсы 

морского дна и его недр; -

d) предотвращение разрушения или нанесения 
ущерба подводным или воздушным кабе
лям и трубопроводам; -

е) сохранение живых ресурсов моря; 

f) сохранение окружающей среды прибреж
ного государства, включая территориаль

ное море, и предотвращение ее загрязне

ния; 

g) исследование морской среды, включая гид
рографические исследования; 

h) предотвращение нарушения таможенных, 
финансовых, иммиграционных, карантин
ных или санитарных правил прибрежного 
rocy да рства; 

i) предотвращенJ1е нарушения рыболовных 
правил прибрежного государства, вклю
чая, в частности, правила хранения ору-

дий лова. • --, 

2. Такие положения и правила не могут рас
пространяться на любые требования· в отноше
нии конструктивных особенностей, конструкции, 
укомплектования или оборудования судна, _ ко
торые являются более ограничительными, чем 
требования, предусмотренные Международной 
конвенцией о предотвращении загрязнения от 

судоходства 1973 года или любой последующей 
международной конвенцией общего применения . 

3. Прибрежное государство должным образом 
доводит до всеобщего сведения все законы и 
правила, принятые им в соответствии с положе-
ниями настоящей статьи. • 

4. Иностранные·:суда, осуществляющие 
мирного прохода через территориальное 

соблюдают все такие законы и правила 

брежноrо государства. 

право 

море, 

при-

5. Во время прохода через территориальное мо
ре иностранные суда, включая морские иссл.едо

вательские и гидрографические суда, не могут 

пров?дить каких-либо исследований или наблю
дении без предварительного разрешения при
брежного государства. 

6. Прибрежное государство может потребовать 
от иностранных судов, осуществляющих право 
мирного прохода через его территориальное мо
ре, пользоваться такими коридорами и схемами 
разделения движения, включая схемы разделе
ния по глубине, которые могут быть установле
ны или предписаны прибрежным государствам 
для регулирования прохода судов. 

7. Прибрежное государство может время от вре
мен.и после надлежащего оповещения об этом 

заменять другими коридорами любые коридоры, 

ранее установленные им в соответствии с поло
жениями насzгоящей статьи. 

8. Устанавливая коридоры и составляя схемы 
разделещ1я движения в соответствии с положе

ниями настоящей статьи, прибрежное государ
ство принимает во внимание: 

а) рекомендации компетентных международ
ных организаций; 

Ь) любые пути, которые обычно используются 
для международного судоходства. 

с) особые характеристики ю:mкретных путей; и 

d) особые характеристики конкретных судов. 

9. Прибрежное государство ясно обозначает все 
коридоры, установленные им в соответствии с 

положениями настоящей статьи, и указывает их 
на картах, которые должным образом публику
ются. 

10. Иноцранные суда, осуществляющие право 
мирного прохода через · территориальное море. 

должны в процессе следования по коридорам 11 

в соответствии со схемами разделения движе

ния, устанавливаемыми пли предписываемыми 

прибрежным государством в соответствии с по

ложениями настоящей статьи, выполнять все 
международные правила, касающиеся предот

вращения столкновений на море. 

11. Если действия прибрежного государства 
при применении им его законов и прав}-!л проти

воречат положениям настоящих статей, в ре
зультате чего имеет место по_теря или наносит

ся ущерб любому иностранному - судну! осуще

ствляющему право мирного прохода через тер

риториальное море, прибрежное государство 
должно компенсировать владельцзм такого · суд

на эту потерю или ущерб. 

С. Суда, имеющие особые хар_актеристики 

Статья 6 

1. Подводным лодкам и другим подводным 

средствам передвижения может быть предписа-
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но с:1едовать на поверхности и под своим фла

гом, за 11ск.11очением тех случаев, когда они: 

а) заранее уведомили прибрежное государст
во о своем проходе; и 

Ь) по требованию прибрежного государства 
ограничивают свой проход такими морски
ми коридорами, которые могут быть уста
нов:1ены для этой цели прибрежным госу
дарством. 

2, Танкерам II судам, перевозящим ядерные илн 
другие опасные и.111 ядовитые в своей основе 
вещества и.rш материалы, может быть предписа
но предварительно уведом:1ять 11р11брежное го
сударство о своем проходе II огра1шчивать cвoii 
проход те~ш морскими коридорами, которые мо

гут быть установлены для этой цели 11рибреж 
ным государством. 

3. Для це.1ей настоящей статьи термин «танкер » 

включает любое судно, используемое .JЛЯ пере 
возкн наливом в ЖИДКОМ СОСТОЯНIIИ нефти, rrpi!· 
родного газа и.rш .1юбого другого легко воспла

меняющегося , взрывчатого rrлн загрязняющего 

вещества. 

4. В целях ускорения прохода судов через теr
риториальное море прибрежное государство 
должно обес11ечивать, чтобы процедуры уведом
ления согласно положениям настоящей статы1 
бы.111 такими, что не вызывали бы никаких н е 

нужных ИЗЛIIWHIIX задержек. 

11 . ПРАВИЛА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
К ТОРГОВЫМ О'ДАМ 

Статья 7 

1. Иностранные суда не могут об.1агаться ника
к1111111 сборам11 лишь за проход 11х через террито

р11а:1ьное море . 

2. Иностранное судно, проходящее через терри
ториа.1ьное море, может облагаться только сбо 
рами в оплату за определенные услуги, оказан

ные этому судну. Эти сборы должны взиматься 
без дискриминации. 

Статья 8 

1. Уголовная юрисдикция прибрежного государ
ства не осуществляется на борту иностранного 
судна, проходящего через территориальное мо

ре, для ареста какого-либо лица или производ
ства расследования в связи с любым преступле
нием, совершенным на борту судна во время его 
прохода за исключением следующих случаев; 

а) если последствия преступления распро
страняются на прибрежное государство; 

и.111 

Ь) если совершенное преступление такого ро
да, что им нарушается спокойствие в стра-

не или добрый порядок в территориально r,1 
море; или 

с) если капитан судна или консул страны, 
под флагом которой плавает судно, обра
тился к местным властям с просьбой о по
мощи ; или 

d) если это является 
сечения незаконной 
скими средствами . 

необходимым для пре
торговли наркотиче-

2. Положения пункта 1 настоящей статьи не за
трагивают права прибрежного государства пр11-
нимать Jiюбые меры, разрешаемые его закона
ми, для ареста или расследования на борту ино
странного судна , проходящего через территори

альное море, после выхода нз любого порта при
брежного государства . 

3. В случаях, указанных в пунктах 1 и 2 насто
ящей статьи, прибрежное государство должно 
по просьбе капитана уведомить консульские 
власти государства флага до принятия любых 
мер и способствовать установлению контакта 
между такими властями и экипажем судна. 

В чрезвычайных обстоятеJiьствах это уведомм
ние может делаться в то время, когда эти меры 

уже принимаются. 

4. Решая вопрос о том, следует ли вообще ил11 
каким образом произвести арест, местные влас

ти должным образом учитывают интересы судо

ходства . 

5. Прибрежное государство не может лрин11-
мать на борту иностранного судна, проходяще
го через территориальное море, никаких мер 
д:1я ареста любого лица или производства лю
бого расследования в связи с любым преступле
нием, совершенным до входа судна в территори
альное море, если судно, следуя из иностранно
го порта ограничивается проходом через терри 
ториаль~ое море, не заходя в какой-либо порт 
прибрежного государства . 

Статья 9 

l . Прибрежное государство не должно останав~ 
ливать проходящее через территориальное мор 
иностранное судно или изменять . его курс и~ 
целью осуществления гражданскои юрисдик\,, 
в отношении лица, находящегося на бор ; 

судна . 

2 Прибрежное государство может применять в 
о~ношении такого суд1rа- меры взыскания ил1t 
арест по любому гражданскому делу только по 
обязательствам или в силу ответственности, 
принятым или навлеченной на себя этим судном 
во время или для прохода его через воды при-
брежного государства. 

3 Положения пункта 2 настоящей статьи не за
трагивают права прибрежного государства пр11· 
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менять в соответствии со своими законами меры 

взыскания или арест по любому гражданскому 
делу в отношении иностранного судна, находя

щегося на стоянке в территориальном море или 

проходящего через территориальное море, после 

выхода из любого порта прибрежного rосудар
- ства. 

III . ПРАВИЛА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
К ГОСУДАРСТВЕННЫМ СУДАМ 

А. Государственные суда 
кроме военных кораблей 

Статья 10 

Правила, содержащиеся в разделах I и 11 
·настоящих статей, применяются к государствен
ным судам, эксплуатируемым в коммерческих 

целях. 

Статья 11 

1. Правила , содержащиеся в разделе I и в ста
тье 7-, применяются к государственным судам, 

эксплуатируемым в некоммерческих целях. 

.2. За теми исключениями, которые указаны в 
пункте I настоящей статьи или в статье 14 на
стоящих статей, ничто в настоящих · статьях не 
затрагивает иммунитетов, которыми пользуются 
такие суда согласно положениям настоящих ста

тей или другим нормам международного права. 

В. Военные корабли 

Статья 12 

1. Для целей настоящей статьи термин «воен
ный корабль» означает корабль, принадлежа 
щий к вооруженным силам государства, имею
щий внешние знаки, отличающие такие суда 
этого государства, находящийся под командо
ванием офицера, должным образом назначенно
го правительством этого государства и числя
щегося в соответствующем . послужном списке 
или эквивалентном ему документе, и укомплек
тованный командой, подчиняющейся обычной 
воинской дисциплине. 

2. Правила , содержащиеся в разделе I , приме-
няются к военным кораблям. 

3. Иностранные военные корабли, осуществляю
щие право мирного прохода, не должны прово-· 

дить в территориальном море какие-либо манев
ры, за исключением тех, которые имеют прямое 

отношение к проходу. 

4. Если какой-либо военный корабль не соблю
дает законов и правил прибрежного государст
ва, касающихся прохода через территориальное 

море, и:~и не выполняет требований пункта 3 на
стоящеи статьи и игнорирует любое обращенное 
к нему требование об их соблюдении, прибреж
ное государство может приостановить осуществ

ление права прохода этого военного корабля и 
потребовать от него покинуть территориальное 

море по такому маршруту, который может быт,, 
указан прибрежным государством. 

Статья 13 

За теми исключениями, которые указаны в 

статьях 12 и 14 настоящих статей, ничто в на
стоящих статьях не затрагивает иммунитетов, 

которыми военные корабли пользуются соглас
но положениям настоящих статей или другим 
нормам международного права. 

С. Ответственность государственных судов 

Статья 14 

Если в результате несоблюдения каким-либо 
военным кораблем или другим государственным 
судном, эксплуатируемым в некоммерческих це
лях, какого-либо закона или правила прибреж
ного государства , касающихся прохода через 
территориальное море, или любых nо.1ожениi\ 
настоящих статей или других норм 111еждун.1-
родного права, прибрежному государству будет 
причинен какой -либо ущерб, включа я ущерб ок 
ружающей среде и любому оборудованию, уста
новкам или другой собственности этого государ
ства , либо любому судну под ero ф.'1агом, меж
дународную ответственность за такой ущерб 
должно нести государство флага корабля, при-
чинившего такой ущерб. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.20 

Алжир: проект статей о проливах, используемых для междун.ародноrо 
судоходства; полузамкнутые моря 

[Подлинный текст на французско.м языке] 
[23 июля 1974 года] 

Статья 1 

1. Торговые суда, а также rосударств~нные 
суда, предназначенные для rорrовых целеи, на
r1равляющиеся из какого-либо государства ил:~ 
следующие в государство, являющееся при -

брежным в отношении полузамкнутого моря, до-· 
ступ к океану из которого осуществляется 11с 
ключите.r1ьно через nролнв, связывающий две 
части открытого моря II традиционно ис110.1 ьзу
ем ый д.1я международного судоходства, по.1ьзу
ются в этнх цс.1ях 11равом свободного 11роход<1 . 
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2.-Одна_ко режим прохода, предусмотренный в 
настоящеи статье, осуществляется в соответст
вии со следующими положениями: 

а) осуществляя проход, суда должны выпол
нять все международные нормы, направленные 

на ликвидацию опасности столкновений, а так

же на соблюдение в этих целях всех аспектов 
схемы разделения движения, которая может 

быть разработана в настоящей конвенции или в 
рекомендациях Межправительственной морской 
консультативной организации; 

Ь) суда также принимают все меры превен
тивного характера, чтобы избежать любого воз
можного ущерба для прибрежных государств, 
граничащих с проливами; 

с) ущерб, нанесенный прибрежному государ
ству в результате осуществления судами права 

прохода в рамках режима свободного проходil., 
подлежит возмещению; 

d) ни одно государство не имеет права пре
рывать или приостанавли~rать осуществление 

права свободного прохода через проливы, а 

также принимать меры, которые препятствова
ли бы осуществлению этого права. 

3. Положения настоящей статьи: 

а) применяются лишь к тем проливам, кото
рые соединяют две части открытого моря и ко

торые традиционно используются для междуоа

родноrо судоходства; 

Ь) не применяются к проливам, которые уже 
регулируются международными конвенциями. 

Статья 2 

1. Военные корабли, а также государственные 
суда, _ не предназначенные для торговых целей, 

проходящие проливы в соответствии с условия

ми, предусмотренными в пункте I статьи l, 
польз_уются правом мирного прохода. 

2. Режим мирного прохода должен устанавли
ваться таким образом, чтобы обеспечить закон
ные права и 1:1нтересы прибрежных государств 
в области национальной безопасности и безо
пасности судоходства и т. д. 

ДОКУМЕНТ A/CONJЗ.62/C.2/L.21/Rev.1 

Нигерия: пересмотренный проект статей об исключительной 
экономической зоне 

Статья 1 
ПРАВА И КОМПЕТЕНЦИЯ ПРИБРЕЖНОГО 

ГОСУДАРСТВА 

1. Прибрежное государство имеет право уста
навливать за пределами своего территориаль

ного моря исключительную экономическую зо

ну, внешняя гр·аница которой не должна превы
шать 200 морских миль, отсчитываемых от при
менимых исходных линий для измерения тер

риториального моря. 

2. Прибрежное государство в своей 
тельной экономической зоне обладает 
щими правами и компетенцией: 

исключн

следую-

а) исключительным правом на разведку и 
экспдуатацию возобновляемых живых ресурсов 
моря и морского дна; 

Ь) суверенными правами в целях разведки и 
разработки невозобновляемых ресурсов конти
нентального шельфа, морского дна и его недр; 

с) исключительным правом на управление жи
выми ресурсами моря и морского дна, их защи

ту и сохранение с . учетом рекомендаций соот
ветствующих международных или региональ~ых 

организаций по рыболовству; 

[Подлинный текст на английском языке] 
[5 августа 1974 годаJ 

d) исключительной юрисдикцией в целях кон
троля, регулирования и сохранения морской 
среды, включая борьбу с загрязнением и его 
уменьшение; 

е) исключительной юрисдикцией в целях кон
троля, разрешения и регулирования научных. 

иссдедований; и 

f) исключительной юрисдикцией в целях за
щиты, предотвращения и регулирования других 

вопросов, дополняющих упомянутые выше пра

ва и компетенцию, и, в частности, предотвраще

ния нарушений его обычаев, финансовых, .им
миграционных или санитарных правил и нака

зания за эти нарушения в пределах его терри

ториального моря и экономической зоны. 

3. Прибрежное государство должно иметь ис
ключительное право разрешать и регулировать 
в исключительной экономической зоне, на кон
тинентальном шельфе, дне океана и в его ~ед
рах строительство, размещение, эксплуатацию и 
использование искусственных островов и других 
небереrовых установок, предназначенных для 
разведки и разработки невозобновляемы~ ре
сурсов этих районов. 

4. Прибрежное государство _ может устанавли
вать вокруг своих искусственных островов 1r 
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других небереговых установок район зоны безо
пасности в разумных пределах, в которых оно 

может принимать соответствующие меры длн 

об:спечения безопасности как своих сооруже
нии, так и судоходства. При установлении та
ких зон безопасности должно в разумных пре
делах обеспечиваться их ~оответствие характе
ру и функциям этих сооржений. 

Статья 2 

ПРАВА И КОМПЕТЕНЦИИ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ 

1. В исключительной экономической " зоне при
брежного государства все государства облада
ют следующими правами: 

а) свободой судоходства и пролета; и 

Ь) свободой прокладки подводных кабелей и 
-rрубопроводов. 

2. Все государства могут при условии соблюде
ния соответствующего двустороннего или регио

нального соглашения или договора обладать 
компетенцией по эксплуатации живых ресурсов 

зоны в согласованном объеме. 

З. Государства, не имеющие выхода к морю и 
находящиеся J,J неблагоприятном географическом 
nоложении, имеют право на раЗ1вед'КУ и эксплу
атацию жи.вых ресурсов исключительных эконо
мических зон соседних прибрежных государств 
при условии соблюдения соответствующих дву
сторонних или региональных соглашений или 
договоров с этими прибрежными государствами. 

Статья 3 

ОБЯЗАННО<:;ТИ ПРИБРЕЖНОГО ГОСУДАРСТВА 

1. Прибрежное государство использует свою ис
ключительную экономическую зону только в 
мирных целях. 

2. В своей исключительной экономической зоне 
nрибрежное государство обеспечивает выполне
ние применимых международных стандартов, 
.касающихся безопасности судоходства •. 

3. В своей исключительной экономической зоне 
прибрежное государство несет международное 
обязательство не препятствовать без разумных 
'{)СНований: 

а) свободе судоходства и пролета; и 

Ь) свободе прокладки подводных кабелей и 
трубопроводов. 

4. Прибрежное государство не возводит и не со
здает искусственных островов и других устано

вок, включая зоны безопа_сности вокруг них, ес
ли это препятствует использованию всеми госу

дарствами признанных морских коридоров и 

схем разделения движения, необходимых для 
международного судоходства. 

Статья 4 

ОБЯЗАННОСТИ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ 

1. В исключительной экономической зоне при
брежного государства все другие государства 

несут обязательство не препятствовать осуще

ствлению прибрежным государством своих прав . 
и компетенции. 

2. В такой исключительной экономической зоне 
все другие государства обеспечивают выполне
ние судами их флага: 

а) применимых международных стандартов, 

касающихся безопасности судоходства, за пре
делами зон безопасности, устанавливаемых при
брежным государством вокруг искусственных 
островов и других небереrовых установок, ис
пользуемых для разведки и разработки невозоб
новляемых ресурсов зоны; и 

Ь) правил прибрежного государства, касаю
щихся безопасности упомянутых искусстве_нных 
островов и других небереговых установок, а 
также дополнительных правил прибрежного го
сударства, касающихся обеспечения выполнения 
его таможенных, финансовых, иммиграционных 
и санитарных законов . 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.22 * 
Греция: проект статей . 

[Подлинный текст на английском языке] 

ЧАСТЬ 11 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ МОРСКИЕ ЗОНЫ 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1 

Зоны 

1. Национальные морские зоны включают в се
бя: а) внутренн,ие или архипелажные воды, 
- * Включает документ A/CONF.62/C.2/L.22/Corr.1. 

[25 июля 1974 года] 

Ь) территориальное море, с) прилежащую зону, 
d) экономическу_ю зону, в которых прибрежное 
государство осуществляет свой национальный су
веренитет или юрисдикци~ в соответствии с по-

ложениями настоящей Конвенци~:. 

2. Национальные морские зоны простираются в 

сторону моря на максимальное расстояние в 200 
морских миль. 
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Статья 2 

Морские зоны под националы-tым 
суверенитетом 

1. Суверенитет прибрежного государства распро
страняется за пределы его континентальной или 

островной территории на его: а) внутренние или 
а рхипелажные воды, Ь) территориальное море, 
с) район континентального шельфа экономиче
ской зоны. 

2. Суверенитет прибрежного государства распро
страняется также за пределы его континенталь

ной или островной территории на воздушное про
странство над внутренней или архипелажной тер
риторией, на воздушное пространство над внут
ренними ил.и архипелажными водами и над тер

риториальным морем, а также на морское дно и 

не,.1ры его II на континентальный шельф, равно 
как и на их ресурсы. 

З. Этот суверенитет осуществляется при условии 
соблюдения положений настоящих статей и дру
гих норм международного права. 

Статья 3 

Mopcli.ue зоны под национальной 
юрисдикцией 

При условии соблюдения положений настоящей 
Конвенции прибрежное государство осуществля
ет юрисдикцию над прилежащей зоной и эконо-
мической зоной. • 

11. ВНУТРЕННИЕ ИЛИ АРХИПЕЛАЖНЫЕ ВОДЫ 
И ИСХОДНЫЕ ЛИНИИ 

Статья 4 

Внутренние и архипелажные воды 

1. Внутренними водами являются воды, приле

гающие к побережью государства в сторону бе
рега от исходной линии его территориального 

моря. 

2. Архипелажными водами являю'l'Ся воды, при
легающие к побережью островов архипелага в 

сторону берега от исходной линии их территори
ального моря в соответствии с положениями на

стоящей Конвенции. 

Статья 5 

И сходные линии 

1. Исходной л11.нией является линия, нормальная 
пли прямая, которая отделяет внутренние или 
архипелажные воды от территориального моря. 
2. Нормальной исходной линией является есте
ственная линия наибольшего отлива .вдоль кон
тинентального или островного побережья, отме
ч ·~нн ая на морских картах, официально признан
ных прибрежным государством. 

3. Прямой исходной линией является линия, при
меняемая при проведении линии, отделяющей 

внутренние или архипелажные воды от террито
риального моря. 

4. Метод прямых исходных линий, соединяющих 
соответствующие точки побережья, может приме
няться: а) в тех случаях, когда естественная бе
реговая линия изрезана и извилиста, Ь) в тех слу
чаях, когда речь идет о заливах, оговоренных по

ложениями настоящего раздела, с) когда имеется 
цепь островов, d) в случае архипелагов. 

5. При проведении таких исходных линий не до
пускается сколько-нибудь заметных отклонений 
от общего направления берега, а участки моря, 
лежащие с внутренней стороны этих линий, долж
ны быть достаточно тесно связаны с береговой 
территорией, чтобы на них мог быть распростра
нен режим внутренних вод. 

6. Исходные линии могут проводиться к обсыха
ющим при отливе возвышениям и от них только 

в том случае, если на них возведены маяки или 

подобные сооружения, находящиеся всегда над 
уровнем моря . 

7. Если река впадает в море непосредственно, 
исходной линией является прямая линия, прово
димая поперек устья реки между точками на ее 

берегах, соответствующими ш1ибольшему от
ливу. 

8. Система прямых исходных линий не может 
применяться государством таким образом, чтобы 
территориальное море другого государства ока

залось отрезанным от открытого моря. 

9. Прибрежное государство должно ясно обозна
чать прямые исходные линии на морских картах, 

которые должны быть надлежащим образом опу
бликованы. 

Статья 6 

Заливы 

1. Настоящая статья относится только к зали

вам, берега которых принадлежат одному госу

дарству. 

2. В настоящих статьях под заливом понимается 
хорошо очерченное углубление берега, вдаю
щееся в сушу в такой в соотношении к ширине 
входа в него мере, что содержит замкнутые су
шей воды и образует нечто большее, чем простую 
извилину берега. Углубление не признается, од
нако, заливом, если площадь его не равна и не 
больше площади полукруга, диаметром которого 
служит линия, пересекающая вход в это углубле-
ние. 

З . В целях измерения площадью углубления счи: 
тается площадь, расположенная между отметкои 
наибольшего отлива вокруг берега углубления 11 

линией соединяющей отметки наибольшего отли
ва пун~тов его естественного входа. Если вслед
ствие наличия островов yr лубление имеет не
сколько входов, такой полукруг проводится от 
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линии, длина которой равняется сумме линий, 
пересекающих отдельные входы. Острова, распо
ложенные в углублении, рассматриваются как 
части водного пространства этого углубления. 

4. Если расстояние между отметками наибольше
го отли:ва пунктов естественного ·входа в залив 

не превышает 24 миль, замыкающая линия может 
быть проведена между этим.и двумя отметками 
наибольшего отлива, и отграниченные таким об
разом ,воды считаются внутренними водами. 

5. Если ,расстояние между отметками наибольше· 
го отлива пунктов естественного входа в залив 

превышает 24 мили, .прямая исходная линия в 
24 мили проводится внутри залива таким обра
зом, чтобы линией такого протяжения было от · 
граничено возможно большее водное простран• 
ство. 

6. Изложенные выше положения не распростра• 
няются на так называемые «исторические» зали· 

вы и на те случаи, когда применяется система 

прямых исходных линий, предусматриваемая в 
статье 5. 

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ МОРЕ 

Статья 7 

Определение и ширина территориального моря 

l. Территориальным морем является морской 
пояс, простирающийся от внешней границы внут
ренних или архипелажных вод на расстояние до 

12 морских миль, отмеряемых от исходных ли
ний, проводимых в соответствии со статьей 5 раз
дела II настоящей Конвенции . 

2. Внешней границей территориального моря 
является линия, каждая точка которой находит
ся от ближайшей точки исходной линии на рас
стоянии, равном ширине территориального моря. 

3. Рейды, которыми обычно пользуются для по
грузки, разгрузки и стоянки судов и которые ина

че были бы расположены всецело или отчасти за 

внешней границей территориального моря, вклю
чаются в территориальное море. Прибр,ежное го· 
судар,ство обязано ясно обозначить границы та
ких рейдов и указывать эти границы на морских 

картах, которые должны быть надлежащим об
разом опубликованы. 

Статья 8 

Определение границ территориального моря 

1. Каждое государство обладает правом уста
навливать ширину своего территориального моря 

ДО 12 мор·СКИХ миль. 

2. Если берега двух государств расположены 
о,з,ин против другого или примыкают друг к дру-

ry, ни то, ни другое государство не имеет права, 
если только между ними не заключено соглаше
ние об ином, распространять свое территориаль
ное море за срединную линию, проведенную та

ким образом, что каждая ее точка является рав
ноотстоящей от ближайших точек исходных ли
ний, континентальных или островных, от которых 
отмеряется ширина территориальных морей этих 

двух rocy да рст.в. 

3. Граница между терряториальными морями 
двух расположеннь1х друг против друга или при
мыкающих друг к другу государств обозначается 

на официально признанных прибрежными госу
дарствами морских картах . 

4. При определении границ т-ерриториального 
моря наиболее выдающиеся в море .постоянные 
портовые сооружения, которые являются состав

ной частью системы данного .порта, рассматри
ваются м:ак часть берега. 

5. Там, где установление территориального моря 
в 12 морских миль приводит к включению райq• 
нов, которые ,з,о того рассматривались как часть 

открытого моря, государство, расширяющее свое 

территориальное море, должно обеспечивать 
мирное судоходство по соответствующим кори• 

дорам, устанавливаемым для этой цели без 
ущерба режиму проливов в соответствии с поло
жениями раз,з,ела ... настоящей ,Конвенции. 

Статья 9 

Острова 

l . Под островом понимается естественно образо
ванное пространст.во суши, окруженное водой и 
расположенное над уровнем наибольшего при• 
лива. 

2. Остров представляет собой неотъемлемую 
часть территории государства, которому он при

надлежит. Территориальный суверенитет над 
островом распространяется на его территори· 

альное море, воздушное пространство над ост

ровом и над его территориальным морем, на его 

морское дно и недра дна, а также на его конти

нентальный шельф в целях разведки его и раз· 

работки его природных ресурсов . 

3. Морская зона острова определяется в соот

ветствии с теми же положениями, которые при

менимы для измерения ширины территориально

го моря континентальной части территории госу

дарства. 

4. Вышеуказанные положения не наносят ущерба 
режиму островов архипелага. 
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Документ A/CONF.62/C.2/L.23 

Турция: проект статьи по вопросу о делимитациit границ 
между государствами; различные аспекты этого вопроса 

[ Подлинный текст на английском языке] 
[26 июля 1974 года J 

1. Если берега двух или более государств примыкают друг к другу ,и/или 
расположены один против другого, районы кон1:инентального шельфа, 
относящие·ся 1< каждому государству, определяются по соглашению меж
ду ними в <:оответствии с принципами справедливости . 

2. В ходе переговоров государ-ства уч,итывают все соответствующие фак
торы, включая, в частности, rеоморфолог.ическую и геологическую струк
туру шельфа вплоть до внешней границы подводной окраины материка, 
а также особые обстоятельства, та!(Ие -как общая конфигурация соответ
ствующих берегов, наличие островов, островков или скал o.:tнoro госу 
дарства на континентальном шельфе другого государства. 

3. Государегва применяют любой из методов, предуоютренных в ста
тье 33 Устава Организации Объединенных Наций, а также методы, уста
новленные по международным соглашениям, сторонами которых он-и яв

.'!яются, или другие мирные средства, доступные им, в случае, если какая

:1ибо из сторон отказывается вести :ИЛИ продолжать переговоры , или же 
в целях разрешения разноrлас-ий, которые могут возникнуть в ходе таких 
переговоров. 

4. Государства :-.юrут принять решение применять какой-либо один из 
:-.1етодов и принципов или сочетание методов и принципов. подходящих 

д.1я осуществления справедливой делимитации, основанной на соглаше

нии. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.24/Rev.l 

Филиппины: пересмотренный проект статьи об исторических водах 
и делимитаци11 rрашщ территориального моря 

[Подлинный текст на английском языке] 
[ / 9 августа / 974 года] 

1. Территориа,1ьное Л"!Оре :'v!ожет включать воды, относящиеся к госу

дарству в силу исторического права или титула и фактически рассматри
вае:'v!ые -им как территориальное :-.юре. 

2. Макси:-.1а ,1 ьный предел, предусмотренный в настоящей Конвенции для 
ширины территориального моря, не применяется к историческим водюt, 

которые какое-либо государство считает свою1 территориальным море:'v!. 

3. На .1юбое государство, которое до пр,инятия настоящей Конвенции 
\'Же установило территориальное море шириной, превышающей макси
;,альную ширину, пре_:tус:'v!отренную в настоящей статье, не распростра
няется положение о предуоютренном в настоящей статье пределе. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.25 

Греция: проект статей о континентальном шельфе 

[ Подлинный текст на руссколt языке J 
[26 июля 1974 года] 

Характер и объем суверенных прав прибрежных 
государств над континентальным шельфом 

районов, примы!(ающих J( континента.1ьному и.:,н 

островному побережью, но находящихся вне ран

она территориального моря, внешняя граница 
которого может бьr'ть установлена пр11брежным 
государство~~ в пределах ... - метровой изобаты; 
в районах, где ... - метровая изобата распо.1оже-
11а на расстоянии менее .. . морских ми.1ь, отме
ряемых от исходных .1иний, от которых отмеряет
сн ш11р11на терр11тор11а.1ьного моря, внешннн гра-

ВНЕШНЯЯ ГРАНИЦА КОНТИНЕНТАЛЬНОГО 
ШЕЛЬФА: ПРИМЕIIИ,\\ЫЕ КРИТЕРИИ 

Статья / 

Термин «1<0нтинента.1ьныii ше.1ьф» вк.1ючает 
поверхность II недра морского дна подводных 
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ница континентального шельфа может ~быть уста
новлена прибрежным государством по линии 
каждая точка которой находится на расстоянии: 
не превышающем ... морских миль uт ближайшей 
точки указанных исходных линий 

Статья 2 

Положения, применимые в целях определения 
континентального шельфа государства, как об
щее правило, применимы и к ero островам. 

Статья 3 

В районах, где не имеется континентального 
шельфа, прибрежное государство может обла
iI.ать теми же правами в отношении морского дна, 
что и в отношении континентального шельфа в 

пределах границ, предусмотренных в статье 1. 

Статья 4 

1. Прибрежное государство осуществляет над 
континентальным шельфом суверенные права в 
целях разведки его и разработки ero природных 
богатств. • 

2. Права, упомянутые в пункте 1 настоящей ста
,ъи, являются исключительными в том смысле, 

что если прибрежное государство не ведет . раз
ведки континентального шельфа и не разраба
тывает ero природных ресурсов, никто не может 
•Осуществлять эти виды деятельности или притя

зать на континентальный шельф без ясно выра
женного согласия прибрежного государства . 

:З. Права прибрежного государства на континен
тальный шельф не зависят от оккупации, эф·фек
-rивной или фиктивной, или от какой-либо декла
рации или провозглашения. 

Статья 5 

В силу настоящей Конвенции никакое rосудар
{:ТВО не должно претендовать на права или осу

ществлять права над континентальным шельфом 
другого государства, на который это rосударст
:во имело суверенные права в соответствии с су

ществующим конвенционным правом непосредст

венно до вступления в силу настоящей Конвен
ции, в целях разведки ero или разработки ero 
природных ресурсов. 

ВОПРОС О ДЕЛИМИТАЦИИ ГРАНИЦ 
.МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ; РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫ 

ЭТОГО ВОПРОСА 

Статья 6 

1. Если берега двух или более государств при
мыкают друг к другу или расположены один про-

тив другого, то делимитация границ континен

тального шельфа осуществляется по соглашению 
между ними. 

2. При отсутствии такого соглашения ни одно 
государство не имеет права распространять свой 

суверенитет над континентальным шельфом за 

срединную линию, проведенную таким образом, 

что каждая ее точка является равноотстоящей 

от ближайших точек тех континентальных или 
островных исходных линий, от которых отмеряет
ся ширина континентального шельфа каждого из 
этих двух rocy да рств. 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО 
ШЕЛЬФА 

Статья 7 

Природные ресурсы включают минеральные и 
другие неживые ресурсы морского дна и недр 

вместе с живыми растительными организмами и 

животными «сидячих» видов. 

Статья 8 

Прибрежное государство может принимать 
все необходимые законы и правила в целях эф
фективного управления своим континентальным 
шельфом. 

РЕЖИМ ВОД, ПОКРЫВАЮЩИХ 

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ШЕЛЬФ 

Статья 9 

Права прибрежного государства над континен
тальным шельфом не затрагивают правового ре

жима покрывающих вод или воздушного прост

ранства . 

Статья 10 

Не должен наноситься ущерб обычному судо
ходству в покрывающих водах континентального 
шельфа и пролетам в воздушном пространстве 

над покрывающими водами· континентального 

шельфа судов и самолетов всех государств. 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Статья 11 

Прибрежное государство выдает разрешение 

на научно-исследовательскую деятельность на 

континентальном шельфе; оно имеет право участ-
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вовать в ней и быть информированным о ее ре
зультатах . В правилах, которые могут быть при
няты прибрежны~ государством по данному во-

просу, следует особо учитывать целесообразность 
поддержки и содействия таким видам деятель
ности. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.26 

Болгария, Германская Демократическая Республика, Польша и Союз Советских Социалистических • 
Республи·к: проект статей о территориальном море 

I. ХАРАКТЕР И ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
МОРЯ И ЕГО ШИРИНА 

Статья 1 

1. Суверенитет прибрежного государства рас
пространяется за пределы ero сухопутно_й тер
ритории и его внутренних вод на мор,скои пояс, 

примыкающий к его берегу или к его внутрен
ним водам и называемый территориальным мо

рем. 

2. Суверенитет прибрежного государства распро
страняется также на воздушное пространство над 

территориальным морем, равно как и на поверх

ность и недра его дна. Все ресурсы территори
ального моря находятся под суверенитетом при

брежного государства. 

З. Прибрежное государство осуществ~яет этот 
суверенитет с соблюдением положении настоя
щих статей и других норм международного 

права. 

Статья 2 

Каждое государство имеет право определять 
ширину своего территориального моря в преде
лах, не превышающих двенадцати ~орских миль, 
отсчитываемых от исходных линии, определяе
мых в соответствии со статьями .. . настояще~ 
Конвенции, и при условии соблюдения положении 
статей ... относительно проливов, •используемых 
для международного судоходства. 

11. ПОРЯДОК ОТСЧЕТА И РАЗГРАНИЧЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛ_ЬНОГО МОРЯ 

[Далее следует текст статей 3-13 Конвенции 
1958 года о территориальном море J;I прилежа

щей зоне 4.] 

111 . ПРАВО МИРНОГО ПРОХОДА 
ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ МОРЕ 

А. Правила, применяемые 

ко всем судам 

Статья 14 

При условии соблюдения статей настоящего 
раздела суда всех государств, как прибрежных, 
так и неприбрежных, пользуются правом мирного 
прохода через территориальное море. 

• United Nations, Тгеаtу Series , " 01. 516, р . 235. 

{Подлинный текст на русском яэыкеI 
[29 июля 1974 года] 

Проход через проливы, используемые для меж
дународного судоходства, регулируется статья

ми ... настоящей Конвенции. 

Статья 15 

1. Под мирным проходом понимается плавание 
через территориальное море с целью либо пере
сечь это море, не заходя во .внутренние воды, ли

бо пройти во внутренние воды или из ,внутренних 

вод. 

2. Мирный проход включает остановку и стоянку 
на якоре при условии, что они связаны с обычным 
плаванием, навигационными условиями или не

обходимы вследствие непреодолим~й силы или 
бедствия. 

Статья 16 

1. Проход является мирным, поскол1->ку им не на
рушается мир, добрый порядок или безопасность 
прибрежного государ-ства. Такой проход должен 
совершаться в соответствии с настоящими стать
ями и другими нормами международного права . 

2. Проход иностранного судна считается мир
ным, если в территориальном море оно не допу

скает: 

а) любой угрозы силой или ее применения как 
против территориальной неприкосновенности или 
политической независимости прибрежного госу
дарства, так и каким-либо другим образом, не
совместимым с Уставом ООН; 

Ь) проведения любых учений, стрельб, пусков 
ракет или иного использования оружия любого 
рода; 

с) подъема в воздух или принятия на борт лю
бых летательных аппаратов; 

d) выгрузки или погрузки любого груза в на
рушение законов прибрежного государства; 

е) высадки или принятия на борт любого лица 
в нарушение законов прибрежного государства: 

f) предн·амеренных актов причинения по_;:з~: 
любой из систем связи прибрежного государе • 

g) преднамеренных актов причинения помех 
использованию других сооружений или установок 
прибрежного государства. . 
Постановления подпунктов 2 с - g настоящеи 

статьи не применяются к любой деятельности, 
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- осуществляемой с предварительного разрешения 
прибрежного государства или являющейся необ
ходимой вследствие непреодолимой силы или 
бедствия. 

З. Проход иностранных рыболовных судов не 
считается мирным, если они не соблюдают зако
нов и правил, которые могут быть изданы и опуб
ликованы прибрежным государством с целью за
прещения этим судам заниматься рыболовством 
в территориальном море. 

4. Подводные лодки и другие подводные суда 
должны следовать на поверхности и под своим 

флагом . 
Статья 17 

l. Иностранные суда с ядерными двигателями, а 
также суда, перевозящие ядерные материалы, во 

время прохода через территориальные воды обя
заны соблюдать особые меры предосторожности 
и иметь на борту документы, установленные для 
таких судов международными соглашениями. 

2. Осуществляя право прохода, иностранные на
учно-исследовательские, гидрографические и 
иные суда не могут проводить какие бы то ни 
было морские. исследования или съемки без пред
варительного разрешен1-~я прибрежного госу~Цар
ства. 

Статья 18 

1. Прибрежное государство не должно препят

ствовать мирному проходу через территориальное 

море и допускать какой-либо дискриминации в 
этом отношении между иностранными судами. 

2. Прибрежное государство должным образом 
объявляет во всеобщее сведение о всех извест
ных ему опа<:ностях для .судоходства в его тер

риториальном море. 

Статья 19 

1. При,брежное государство может принимать в 

своем территориальном море меры, необходимые 
для недопущения прохода, не являющегося мир-

ным . 

2. Прибрежное государство имеет также право 
принимать необходимые меры в отношении судов, 
направляющихся в его внутренние воды, для 
предуп 1)еждения каких-либо нарушений тех усло
вий, на которых эти суда допускаются в эти воды. 

З. Прибрежное государство может без дискри
минации между иностранными судами временно 
приостанавливать в определенных районах свое
го территориального моря осуществление права 
мирного прохода иностранных судов, если такое 
приостановление существенно важно для охраны 
его безопасности. Такое приостановление вступа
ет в силу только после должного его опубликова
ния и при условии одновременного указания 
других кратчайших маршрутов для мирного про-

. хода. 

Статья 20 
1. Прибрежное государство может принимать за
коны и правила в отношении мирного прохода 
через территориальное море. Такие законы и пра
вила должны соответствовать положениям на- · 

стоящей Конвенции и другим нормам междуна
родного права и могут касаться следующих во

просов: 

а) безопасность плавания и регулирование 

морского судоходства; 

Ь) предотвращение разрушения или повреж
дения сооружений и . навигационных средств; 

с) предотвращение разрушения или повреж

дения сооружений или установок, предназначен

ных для разведки и разработки морских ресур
сов территориального моря, включая ресурсы его 

дна и недр; 

d) предотвращение повреждений линий связи 
и электропередач; 

е) охрана окружающей с:реды и предотвраще
ние загрязнения прибрежных вод и побережья 
государст.в в соответствии со статьями ... настоя
щей Конвенции; 

f) научные исследования морской среды, вклю
чая толщу воды, дно и недра территориального 

моря; 

g) предупреждение нарушения таможенных, 
фискальных, иммиграционных, санитарных и фи
тосанитарных правил прибрежного государства; 

h) предотвращение иностранного рыболовсr
ва в территориальном море . 

2. Такие законы и правила не должны касаться 
вопросов конструкции, экипажа, оборудования и 
технической оснащенности иностранных судов, а 
также предъявлять к иностранным судам такие 
требования, которые .практически лишают их 
права мирного прохода в соответствии с_ настоя
щей Конвенцией или наносят серьезныи ущерб 
этому праву. 

3. Прибрежное государство должным образом 
оповещает о всех законах и правилах, касающих- · 
ся мирного прохода . 

4. Иностранные суда, осуществляющие мирный 
проход через территориальное море, должны со
блюдать такие законы и правила прибрежного 
государС'Гва. 

5. Прибрежное государство обеспечивает, чтобы 
применение этих законов и правил в отношеншr 
иностранных судов, пользующихся правом мирно
го прохода, соо11ветствовало положениям настоя
щей Конвенции. Прибрежное государство несет 
ответственность перед государством, под флаrо~ 
которого плавает судно, за ущерб, причиненныи. 
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такому судну в результате прим енения законов 

или правил прибрежного государства в наруше
ние положений настоящей Конвенции. 

Статья · 21 

В районах территориального моря, в которых 
ввиду условий судоходства это представляется 
целесообразным, прибрежное государство мо
жет установить полосы движения и схемы раз

деления дв11жен11я, обеспечив четкое нанесение их 
на карты 11 надлежащее оповещение о них . 

Статья 22 

1. Иностранные суда не могут облагаться ника
кими сборами лишь за проход их через терри
ториальное море . 

2. Иностранное судно, проходящее через терри
ториалыюе море, может облагаться только сбо
рами в оплату за определенные услуr11, оказан

ные этому судну. Эти сборы должны взиматься 
без дискриминации . 

В. Правила, применяемые 
к торговым судам 

Статья 23 

1. Уголовная юрисдикция прибрежного государ
ства нс осуществляется на борту иностранного 
судна, проходящего через территориальное море, 

для ареста какого-либо лица или производства 
расследования в связи с преступлением , совер

шенным на борту судна во время его прохода, за 
исключением следующих случаев: 

а) если последствия преступления распростра
няются на прибрежное государство, или 

Ь) если совершено преступление такого рода, 
что им нарушается спокойствие в стране или доб
рый порядок в территориальном море, или 

с) если капитан судна или консул страны, под 
флагом которой плавает это судно, обратится к 
местным властям с просьбой об оказании помо
щи, или 

d) если это является необходимым для пресече
ния незаконной торговли наркотическими средст

вами . 

2. Изложенные выше постановления не затраги
вают права прибрежного государства принимать 

при наличии к тому оснований любые меры, раз
решаемые его законамн , для ареста 11л11 рассле

дования на борту иностранного судна, проходя
щего через территориальное море после выхода 

из внутренних вод . 

З . В случаях , указанных в пунктах I и 2 настоя
щей статьи, прибрежное государство должно по 
просьбе капитана уведомить консульские власти 

государства ·флага до принятия 1<а1шх-либо мер · 
и способствова ть установлению контакта между 
этими властями и экипаже.м судна . В с.'lучае · 
крайней необходимости такое уведомление осу
ществляется в то время, когда принимаются ука

занные меры . 

4. Решая вопрос о том, следует ли вообще и ка 
ким образом произвести а реет, местные власти 
учитывают должным образом интересы судоход 
ства. 

5. Прибрежное государство не может принимать 
на борту иностранного судна , проходящего через 
территориа .1 ьное ;-.юре, никаких мер для ареста 

какого-либо лица и.JJИ произ водства р асследова
ния по поводу преступления, совершенного до · 

входа судна в территориальное море, есл и судно, 

следуя нз иностранного ~юрта, оrран11ч11вается 

проходом через терр11тор11альное 1110ре, не захо

дя во внутренние воды данного rосударства . 

Статья 24 

1. Прибрежное rocy да рство не должно останав
ливать проходящее через территориал ьное море · 

иностранное судно или изменять его курс с целью 

псуществления гражданской юрисдикции в отно
шении лица, находящегося на борту судна . 

2. Прибрежное государство может применять в 
отношении такого судна меры взыскания или 

арест по любому гражданскому делу только по 

f1бязательствам или в силу ответственности, при
чятым или навлеченной на себя самим судном во 
время или в целях прохода его ч е рез воды при

брежного государства . 

3. Постановления предшествующего пункта не 
затрагивают права прибрежного государства при

менять в соответствии са своими законам и м еры 
взыскания или арест по гражданскому делу в от
ношен и и иностранного судна, находящегося на 
стоянке в территориальном море ил-и проходяще
го через территориальное море после выхода из 
внутренних вод. 

4. Государственные суда, эксплуатируемые в 
коммерческих целях, в иностранных территори
альных водах пользуются иммунитетом, и поэто
му применение к ним мер, упомянутых в настоя
щей статье, может иметь место лишь с согласия 
государства, под флагом которого плавает судно. 

С. Правила, применяемые к государственным 
судам, эксплуатируемым в некоммерческих 
целях 

Статья 25 

1. Правила, содержащиеся в подразделе А, при
меняются J( государственным судам, эксплуати
руемым в некоммерческих цеJ1ях. 

2. За искл ючением случаев, указанных в упом:
нутых в предыдущем пункте постановлениях, н -
что в настоящих статьях не затрагивает иммуни-
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тета, которым пользуются тахие суда согласно 
настоящим статьям или другим норма;"11 между
народного права. 

корабли, "3 соответствии с общепринятыми норма
ми международного права. 

D. Правила, применяемые к военным кораблям 

Статья 26 

Правила, .содержащиеся в подразделе А, при
меняются к иностранным военным кораблям, од
нако ничто в настоящей Конвенции не затраги
вает иммунитета, которым пользуются военные 

Статья 27 

Если какой-.1ибо военный корабль не соблюда
ет правил прибрежного государства, касающихся 
прохода через территориальное море, и ипюри
рует обращенное к нему требо"3ание об их со
блюдении, прибрежное государство может потре
бовать от военного корабля покинуть территори
альное море. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.27 

Белорусская Советская Социалистическая Республика, Болгария, Венг
рия, Германская Демократическая Республика, Монголия, Польша, 
Союз Советских Социалистических Республик и Чехословакия: про
ект статьи о прилежащей зоне 

f Подлинный текст на английском языке] 
{29 июня 1974 года] 

1. В зоне открытого моря, прилежащей к территориа.,ьному морю, nри
брежное государство может осуществлять контроль, необхо.:щмый : 

а) для недопущения нарушений таможенных, ф11скальных, имм11-
rрационных или санитарных правил в пределах его территории илн 
территори альноrо моря; 

Ь) для наказания за нарушение вышеупомянутых прави .1, совершен
ное в пределах его территории или территориального :,~оря. 

2. Прилежащая зона не может распространяться за пределы ..1.венадцати 
миль от :мсходной линии, от которой отмеряется ширина территориа.,ь
ноrо моря. 

3. Если берега двух государств расположены один против другого или 
примыкают друг к другу, ни то, ни другое государство не имеет права, 

если не достигнуто соглашения об ,ином, распространять свою прилежа
щую зону за срединную линию, каждая точка которой равно отстоит от 
ближайших точек исходных линий, от которых от).lеряется ширина тер
риториальных морей этих двух государств . 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.28 

Кения и Тунис: проект статьи о делимитации границ континентального 
· шельфа или исключительной экономической зоны 

[Подлинный текст на французско.м языке] 
{30 июня 1974 года] 

1. Делимитация границ континентального шельфа или искточительной 
экономической зоны прилегающими и/или противолежащими rосударст
.з.ами про:мзводится на •основе согласия между ними в соответствии с .'IИ· 

'Нией справедливого разделения, поскольку срединная линия ил11 равно
удаленная линия не обязательно является единственны~~ методо:.1 де.1и

митаци.и границ. 

2. При этом необходимо учитывать, в частности, rео.,оr.ические и геомор

фологические критерии, а также все особые обстоятельства, в _то:.1 ч:1сле 
наличие островов и необитаемых островов в зоне, подлежащен дел11м11-

тации. 
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ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.29 

Афганистан, Боливия, Ботсвана, Бурунди, Бутан, Венгрия, Верхняя Вольта, Замбия, Лаос, Лесо
то, Мали, Монголия, .~епал, Парагвай, Свазиленд, Уганда и Чехословакия: пояснительный доку
мент к проекту статен, относящихся к государствам, не имеющим выхода к морю 5 (документ 
А/АС.138/93) 

В соответствии со списком тем и вопросов, от
носящихся к морскому праву, который был ут
вержден Комитетом по мирному использованию 
дна морей и океанов за пределами действия на
циональной юрисдикции в 1972 году и который 
в соответствии с его докладом двадцать седьмой 
сессии Генеральной Ассамблеи «должен слу
жить основой для прений и разработки необхо
димых статей» на третьей Конференции Органи
зации Объединенных Наций по мор,скому пра
ву 6 юридические нормы, обеспечивающие права 
и интересы государств, не имеющих выхода к 

морю, 11 государств, находящихся в неблагоприят
ном географическом положении, явятся составной 
частью новой кодификации международного мор
ского права, ю;)Торая будет разработана на этой 
Конференции, поскольку данный список включает 
два конкретных пункта - одЕн, . относящийся к 
проблемам стран, не имеющих выхода к морю, а 
другой - к проблемам, относящимся к правам и 
интересам государств, не имеющих выхода к мор

скому дну, и государств с узким континенталь

ным шельфом или короткой береговой линией. 

Пункт 9, относящийся к государствам, не име
ющим выхода к морю, включает в частности сле

дующие подпункты: 

«9.l Общие нормы морского права, касаю
щиеся стран, не имеющих выхода к морю 

9.2 Права и интересы стран, не :1меющих 

выхода к морю 

9.2. l Свободный доступ к морю и от моря: 
свобода транзита, средства и возможно

сти транспорта и связи 

9.2.2 Предоставление равных с другими стра
нами условий в портах государств 

транзита 

9.2.3 Свободный доступ к . международному 
району морского дна за пределами дей
ствия национальной юрисдикции 

9.2.4 Участие в международном режиме, 

включая соответствующий аппарат и 
справедливое распределение выгод от 

района». 

Безусловно, справедливое и удовлетворитель

ное решение вышеупомянутых вопросов и их 
применение в надлежащих положениях имеет 

s Офичиальные отчеты Генеральной Асса,11блеи, двадчать 
восы~ая сессия, Дополнение № 21 и исправления 1 и 3, 
том 11, Приложение VI, раздел 5. 

б Там же, двад1{ать вось,11ая сессия, Дополнение № 21 
и исправ.1ение, пункт 23. 

[Подлинный текст на английском языке] 
[30 июля 1974 года] 

чрезвычайное значение для всех стран, не име_ю
щих выхода к морю, как разв·итых государств, 
экспорт,и,рующих промышленные товары, и стран, 

импортирующих сырьевые материалы, так и для 

развивающихся стран, экономика которых в зна

чительной степени зависит от экспорта сырье
вых материалов и импорта промышленных то

варов и промышленных комплексо,в. 

В соответствии с существующим международ
ным правом право государств, не имеющих выхо

да к морю, на свободный доступ к .морю и от мо
ря, является твердо установленным и юридиче

ски обязательным принципом. Это право будет 
подтверждено и разработано в новом документе 
по кодификации морского права: 

Такой вывод является крайне необходимым, 
поскольку государства, не имеющие выхода к мо

рю, должны иметь реальную возможность участ

вовать в использовании мррей и пользоваться 
благами, получаемыми от их эксплуатации на 
равных условиях с прибрежными государствами . 
Для осуществления этой цели государства, не 
имеющие выхода к морю, должны обладать над
лежащими юридическими средствами и гарантия

ми, обеспечивающими им осуществление их пра

ва и свободного доступа к морю и от моря, вклю

чая право свободного доступа к району морского 
дна за пределами действия национальной юрис
дикции. Эта необходимость вытекает из положе
ния этих государств, как государств, находящих

ся в неблагоприятном географическом положе
нии, и из того факта, что они не имеют вообще 
прибрежной полосы, а в большинстве случаев по 
причине огромного расстояния, отделяющего их 

от побережья. 

* * * 

Как принцип международного права право 
стран, не имеющих выхода к морю, на свобод
ный доступ к морю и от моря также предусмат
ривалось и постепенно осуществлялось в двусто
ронних и многосторонних соглашениях, заключен
ных главным образом в настоящем веке. Основ
ныМIИ конвенциями, в которых зафиксировано 
это право, яви,1ись, в частности, Барселонская 
конвенция и Статут о свободе транзита, заклю
ченные в 1921 году 7, Женевские _конвенции по 
морскому праву 1958 года и Нью-Vlоркская кон
венция O транзитной торговле внутриконтинен
тальных государств 1965 года 8-

7 League о! Nations, Тгеаtу ~eries, vol. V/1, р. 11. 
s United Natioпs, Тгеаtу Ser1es, vol. 597, р . 78. 
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Давая оценку целесообразности этих докумен
тов, их позитивному вкладу в борьбу за призна

ние и развитие права свободного доступа к мо
рю и от моря, а также их вклад в практическое 

решение многих вопросов, необходимо заявить, 
что в некотором отношении они привели лишь к 

частичным решениям. 

Так, например, Барселонский статут облегчил 
транзитный проход вообще и был весьма полезен 
для государств, не имеющих выхода к морю, осо

бенно для государств в Европе, открыв для них 
необходимые маршруты к морю. Более того, эта 
многосторонняя норма пр.ивела в результате к 

заключению двусторонних соглашений, в основе 
которых лежали принципы Барселонского ста
тута. 

С другой стороны, в этом документе не преду
сматривалось средств транспорта и связи и, в ча

стности, ,не говорилось о перевозках по дорогам 

и по трубопроводам, з.начение J\ОТ_орых значитель

но возросло с того времени. Более того, число 
участников Барселонской конвенции и Статута, 
которые еще находятся в силе, осталось сравни

тельно ограниченным и к этой Конвенции не при
соединились неевропейские государства. 

В годы, предшествовавшие первой Конферен
ции Организации Объединенных Наций по мор
скому праву 1958 года, страны, не имеющие вы
хода к морю, приложили огромные усиJ1ия на 

различных международных уровнях, с тем чтобы 
привлечь внимание всего международного сооб
щества к их конкретным проблемам и нуждам 
для того, чтобы обеспечить их пра1ва в ходе пред

стоящей кодификации . Их усилия были ·реши
тельно поддержаны Генеральной Ассамбле~й Ор
ганизации Объединенных Наций, которая призна
ла в своей резолюции 1028 (XI) от 20 февраля 
1957 года «нужду государств, не имеющих мор
ских границ, в надлежащих· условиях транзита 
для поощрения международной торговли,> и ко
торая призвала всех членов Организации Объ
единенных Наций «полностью признать нужды 
государств - членов Организации, н~ имеющих 
морских границ, в области транзитнои торговли 
и поэтому обеспечить им надлежащие условия на 
основе международного права и практики в этом 
отношении, учитывая будущие потребности, кото
рые возникают 1В результате экономического раз
вития государств, не имеющих морских границ». 

Накануне первой u Конференции Организации 
Объединенных Нации по морскому праву Пред
варительная конференция государств, не имею
щих ,выхода к морю, проводилась в Женевеu с 10 
по 14 февраля 1958 года. В результате своеи ра_~ 
боты она приняла документ, озаглавленны~ 
«П .инципы, провозглашенные Предварительнои 
коfференцией -государств, не имеющих выхода к 

морю» 9. Семь принципов, включенных в этот 
документ, представляли новое провозглашение 

принципов и норм международного права, отно

сящихся к праву государств, не имеющих выхода 

к морю, на свободный доступ к морю и на кон
кретные права, вытекающие из этого. Получив 
поддержку со стороны всех тогдашних госу

дарств, не имеющих выхода к морю, этот доку

мент стал основным документом Женевской кон
ференции в ходе ее рассмотрения проблем госу
дарств, не имеющих морского побережья. 

В Женевской кодификации морского права, 
зафиксированной в четырех женевских конвен
циях 1958 года, был достигнут значительный 
прогресс, направленный на признание полного 
равенства стран, не имеющих выхода к морю, в 

осуществлении свободы морей . 

СтатьSI 2 Конвенции от открытом море 1958 
года 10 подтвердила, что открытое море открыто 
«для всех наций» и что свобода, вытекающая из 
свободы открытого моря, предусматривалась 
«как для прибрежных государств, так и для не
прибрежных государств». Право государств, не 
имеющих выхода к морю, на свободный доступ 
к морю конкретно провозглашалось в статье 3 
данной Конвенции. В ней говорилось, что «госу
дарства не имеющие морского берега, для того 
чтобы пользоваться ,свободой морей на равных 
правах с прибрежными государствами, должны 
иметь свободный доступ к морю». 

Тем не менее, хотя статья 3 Женевской конвен
ции об открытом море включала положение '3 

пользу свободного прохода для государств, не 
имеющих выхода к морю, через территорию го

сударств, расположенных между морем и госу

дарством, не имеющим побережья, а также рав
ное обращение в отношении судов, плавающИ;f _ 

под флагами государств, не имеющих выхода к 

морю, в отношении доступа в морские порты и в 

отношении .использования таких портов, эта ста

тья вк,1ючала также ряд элементов, которые в 

действительности уменьшали практическое зна
чение ,вышеупомянутого принципа. По~черкивая, 
что государства, имеющие транзитныи проход, 
предоставят свободный проход и другие услуги 
и в соответствии с «общим соглашением», заклю
ченным с государством, не имеющим побережья. 
и более того, указав, что свободный проход дол
жен предоставляться «на основе взаимности», в 
статье. 3 Конвенции в действительности, провоз
глашается приндип свободного доступа госу
дарств к морю, не имеющих выхода к -морю, кото
рые в первую очередь находятся в зависимости от 

государств с правом транзита. 

Кроме того, в статье 4 Конвенции об открытом 
море вновь подчеркивался принцип Декларации, 

9 См. Official Records of the Unit_ed Nation_s ~onference 
оп the Law of the Sea (United Natюns puЬ\1cat10n, Sales 
No. 58.V.4), vol. VII. annexes, document A/CONF.13/C.5/L.I. 

10 United Nations, Treaty Series, vol. 450, р. 114. 
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принятой на первой Генеральной конференции о 
коммуникациях и транзите, состоявшейся в Бар

селоне в 1921 году 11 , касающийся права флага 
для прибреж_ных и неприбрежных rрсударств. И, 
~аконец, принцип, относящийся к государствам, 
1 1е имеющим выхода к морю, в равной степени с 

другими государствами, был включен . в ста
тью 14 Конвенции о территориальном море и 
прилежащей зоне 12. В этом положении в .основ
ном говорится, «что суда всех государств, как 

прибрежных, так и неприбрежных, пользуются 
пnавом мирного прохО~Ца через территориальное 
море». 

Поэтому необходцмо заключить, что на Женев
ской конференции по морскому праву в 1958 го
ду хотя и провозглашался принцип свободного 

доступа к морю и признавалось равенство госу

дарств, не имеющих морского берега с прибреж
ными государствами, не принималось надлежа

щих мер no обеспечению их эффективного вы
полнения. Эти компромиссные положения скорее 
объяснительного характера, чем эффективные, не 
могли удовлетворить действительные нужды 
стран, не имеющих выхода к ·морю, поскольку в 

них не учитывалось в должной мере их в высшей 
степени неблагоприятное rеоrрафиrческое положе
ние в отношении использования моря. 

Это 6бстоятельство было подтверждено собы
тиями. последовавшими за Женевской конферен
цией 1958 года в частности .первой сессией Кон
ференции Организации Объединенных Наций по 
торговле и развитию, которая среди прочих во

просов рассмотрела предложение о разработке 
надлежащей и эффективной международной 
конвенции или других средств для обеспечения 
своб.оды транзитнои торговли стран, не имеющих 
выхода к морю . В результате, первая сессия 
ЮНКТ АД приняла специальный документ, вклю
чающий восемь принципов, наряду с объясни-
тельной зщшской 13. • 

Следует напомнить, что в принципе I этого 
важного документа подчеркивалось, чхо. ~<при

знание права каждого не _имеющего выхода к 

морю государства на свободный доступ к морю 
существенно необходимо для расширения меж
дународной торговли и экономического разви

тия» . В принципе VII была уже отражена идея 
о том, что право свободного доступа к морю 
стран, не имеющих выхода к морю, вытекало из 

их неблагоприятного положения по отношению 
к морю, поскольку в нем говорилось, что «льготы 

и особые права, предоставляемые не имеющим 

11 См. Ofticia/ Records of the United Nations Conference 
оп the Law of the Sea (United Nations puhlication, Sales 
No. 58.V.4), vol. I, document A/CONF.13/29 и Add.l, 
пункт 156. . 

12 United Nations, Treaty Series, vol. 516, р . 231. 
13 Документы Конференции Организации Объединенных 

Наций по торговле и развитию, том I, Заключительный акт 
и доклад (издание Ооrанизации Объединенных Наций, 
в продаже под No 64.II.В.11), приложение А.1.2. 

выхода к морю странам , ввиду их особого гео
графического положения, не подпадают под дей
ствие принципа наибольшего благоприятствова
ния». 

Принципы, касающиеся стран, не имеющих 
выхода к морю, принятые на первой сессии 
ЮНКТ АД, имеют ~большое значение для полного 
признания и осуществления права свабодного 

доступа ~ морю и от моря, права, в котором 
чрезвычаино нуждаются страны; не имеющие вы

хода к морю, если они должны компенсировать 

пагубное ~оздействие, вызываемое их небла
rоприятным географическим положением, ли
шающим их побережья. 

Более того, первая сессия ЮНКТАД призвала 
провести подготовительную работу и созвать 
конференцию по транзитной торговле стран, не 
имеющих выхода к морю, котQрая проводилась 

в Нью-Йорке в 1965 году. В эту Конвенцию, со
ставленную на данной Конференции и принятую 
8 июля 1965 года, были включены принципы 
ЮНКТ АД, в том числе полное признание права 
каждого государства, не имеющего выхода к 

морю, на свободный ,доступ к морю. Более того. 
конкретные вопросы о свободе транзиrного про
хода -были включены в 16 основных статей дан
ной Конвенции. 

Решения, предложенные Конвенцией, можно 
рассматривать как компромисс между потребно
стями _ стран, не имеющих выхода к морю, и их 

партнерами по транзиту. Однако по некоторым 
аспектам преобладают интересы государств тран
зита . Это в особенности ясно вытекает из ста
тьи 15 Нью-йоркской конвенции, в которой гово
рится, что «Положения настоящей Конвен~ции 
применяются на основе взаимности». Таким об
разом, в Конвенции не проводилось ,разграниче
ния между нуждами, связанными с транзитным 

проходом, вытекающими из географического по
ложения государств, не имеющих побережья, и 
любого другого транзитного прохода, предназна
"JеННоrо лишь для облегчения перевозок и свя
зей вообще. 

Поэтому государства, не имеющие выхО1да к 
мор:ю, искренне верят, что данная Конференция 
не · примет того же · ограничительного подхода, 

который создаст несбалансированную нагрузку 
для государств, не имеющих выхода к морю. 

Практическое воздействие Нью-йоркской кон
венции о транзитной торговле внутриконтинен
тальных государств было незначительным, по
скольку числр ее участников в значительной сте
пени осталось ограниченным. Более того, они 
главным образом являются государствами, не
имеющими выхода к морю, или такими при
брежными государствами, которые не являются
типичными странами транзита. 

По всем этим и другим причинам необходимо 
заключить, что дальнейший шаг для содействия. 
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осуществлению .права свободного доступа не 

имеющих выхода к морю государств, к морю ~и 

от моря является необходимым, с тем чтоб•,1 
привести его в еще большее соответствие с су
ществующими и ожидаемыми условиями. Этот 

шаг необходимо сделать сейчас в рамках треть
ей Конференции Организации Объединенных На
ций по морскому праву. 

В этой связи следует напомнить, что развива 
ющиеся страны, не имеющие выхода к морю, и 

другие государства, находящиеся в неблагопри
ятном географическом положении, которые со
брались на конференции, проводившейся в Кам
пале, Уганда, с 20 по 22 марта 1974 года, при
няли декларацию (документ A/CONF.62/23), со
держащую принµипы, отражающие основные 

права и интересы развивающихся стран, не име

ющих выхода к морю, и других государств, на

ходящихся в неблагоприятном географическом 
положении, которая должна быть включена в 
Конвенцию по морскому праву. 

* * 
* 

С тем чтобы облегчить работу ,Конференции в 
этой области, труппа государств, не имеющих 
выхода к морю, представила на последней сес
•сии Комитета по морскому дну в Женеве доку
мент, озаглавленный «Проект статей, относящих
ся к государствам, не имеющим выхода к морю» 

(документ А/АС.138/93). Проект статей должен 
,служить основой для главы будущей конвенции 
по морскому праву, кот_орая будет касаться про
•блем стран, не имеющих выхода к морю, в от

ношении свободного доступа к морю и от моря, 
включая международную зону морского дна, а 

также их участия в международном режиме, 

включая механизм и справедливое распределе

вие доходов от эксплуатации этого района . 

Как говорится в объяснительной записке к про
·екту статей, они подготовлены не как отдельный 
документ, а «как неотъемлемая часть морского 
права, которая •будет включе.на в соответствую- · 

щем месте во всеобъемлющую конвенцию по мор

•скому праву». Проект статей не содержит так
же подробных положений, оставаясь, таким об
разом, на уровне довольно общих, но обязатель
ных в правовом отношении принципов п_о образ
цу других принципов, которые будут включены в 
:новую кодификацию морского права. 

Прежде всего, в этом документе бь!ла пред
принята попытка отрази1 ь современныи уровень 
развития прав в отношении права свободного 
доступа к морю, начиная с Барселонского стату~ 
та O свободе транзита 1921 года до Нью-йорк
ской конвенции о транзитной торговле внутри
.континентальных государств 196~ года. Поэто
му большая часть проекта статен представляет 
,собой повторение и подтверждение признанных 
лринципов с использованием в максимально воз-

можной степени терминологии, принятой в пре
дыдущих документах. 

Однако в некоторых отношениях проект статеir 
идет дальше и вводит новые элементы с учетом 

реальных потребностей стран, не имеющих вы
хода к морю, в существующих экономических и · 

технологических условиях. Тем не менее общая 
цель составителей этого 1документа состояла в 
том, чтОlбы отразить в своих предщ,жениях прак
тику и опыт в различных частях мир;~ и вывести 

из этого общий знаменатель, который был бы 
приемлем для всех государств, не имеющих вы

хода к морю, и был бы признан всем междуна
родным сообществом. 

А. Основные .принципы 

Проект статей, относящихся к государствам, не 
имеющим выхода к морю, начинается с опреде

лений понятий «транзитное движение» , «тран
зитное лицо», «государство транзита» и «транс

портные средства», которые основаны на опреде · 

лениях Барселонского статута и Нью-йоркской 
конвенции. 

Из определения «транспортные средства» сле
дует, что проект статей предназначен для регу
лирования транзита по железной дороге, по ав
томобильным дорогам и водным путям, а также 
в соответствии со специальными соглашениями, 

по трубопроводам, газопроводам и в цистернах. 
Однако они не касаются условий воздушного 
транспорта, который, хотя он, несомненно, яв: 
ляется одним из средств транспорта, служащим 

для наиболее быстрого доступа стран, не имею

щих ВЫХОда К МОрЮ, К МОрЮ И ОТ НеГО И ПОЭТОМУ 
совершенно необходимым, будет регулироваться 
из-за его особого характера двусторонними илн 
многосторонними соглашениями, касающимися 

воздушного транспорта, как четко указано в 

пункте 3 статьи ХХ проекта. 

Термин «транзитное движение», кроме пере

возо_к ,багажа, товаров и движения транспортных 

средств по территории одного или более госу
дарств транзита, включает следование лиц, как 

предусматривалось в Барселонском статуте 1921 
года. Однако транзитное движение лиц ограни
чивается проходом лиц, «чье перемещение не на
рушает безопасности, закона и порядка данного 

государства транзита». 

Принципы, содержащиеся в статьях II и III, 
могут быть квалифи~цированы как основа всего 

проекта : 

Статья II характеризует право государств, не 
имеющих выхода к морю, на свободный доступ к 
морю и от моря как «один из основных принци

пов морского права» и «неотъемлемую часть 
принципов международного права». Таким обра
зом, подчеркивается, что осуществление прав 
стран, не ·имеющих выхода к морю, на исполь-



310 Третья Конференция ООН по морскому праву 

зование моря зависит от международного сооб
щества в целом и рассматривается как неотъем
лемая часть новой кодификации морского права. 

Основополагающее право на свободный доступ 
к морю и от моря провозглашается в пункте 2 
статьи 11: государства, не имеющие выхода к 
морю, независимо от происхождения и особенно
стей их условий, в результате которых они не 
имеют выхода к морю, должны иметь это право, 

для того чтобы «пользоваться свободой морей и 
участвовать в исследовании и эксплуатации дна 

морей и их ресурсов на равных правах с при
брежными государствами». 

В статье III содержится основное положение 
документа, которое обеспечивает осуществление 
права на свободный доступ к морю и от моря, 
то есть обязательство государств транзита пре
доставлять «свободный и беспрепятственный 
транзит для транзитного ,движения стран, не 

имеющих выхода к морю, без какой-ли:бо дис
криминации между ними, к морю и от моря 

всем11 видами транспорта и связи». Нет необхо
димости говорить о том, что без права свободно
го II неограниченного транзита и соответствую

щих обязательств со стороны госу~арств тран
зита основополагающее право государств, не 

имеющих морского побережья, на свободный до
ступ к морю и от моря, а также их равные права 

на участие в выгодах от использования моря 

останутся неосуществленными, пudum jus без 
всякого практиuеского значения. 

Оба принципа основаны на нескольких относя
щихся к данному вопросу документах. Их на
стоящая формулировка взята из принципов, про
возглашенных в 1958 году Предварительной кон
ференцией стран, не имеющих выхода • к морю 
(в частности, принцип V); из статьи 3 Конвен
ции 1958 года об открытом море; из принципов 
ЮНКТ АД 1964 года, (в частности принцип IV); 
и из статьи 2 Конвенции о транзитной торговле 
внутриконтинентальных государств 1965 года. 
Разумеется, право свободного доступа к морю и 
от моря и свобода транзита определены таким 
образом, чтобы это соответствовало современным 

условиям и целям новой кодификации морского 

права. 

Несомненно, право свободного доступа к морю 
и от мор·я, а также свобода транзита, вытекаю
щая из этого права, должны осуществляться в 

соответствии с положениями будущей конвенции 
по морскому праву. 

В. Правовое положение государств, не имеющих 

выхода к морю, в открытом море и в мор

ских портах 

За двумя основными статьями следует ряд по

ложений, подтверждающих традиционные права 

стран не имеющих выхода к морю, вытекающие 

из их' права на свободный доступ к морю и от 
моря и их равноправного положения в открытом 

море, в территориальном море и во внутренних 

водах: 

Статья IV прежде всего касается права фла
га государств, не имеющих выхода к морю, ко

торое было признано еще в 1921 году в специ
альном заявлении, единогласно принятом Барсе

лонской конференцией. В соответствии с обще
признанным принципом международного праваr 

который был отражен в статье 4 Конвенции об
открытом море 1958 года, суда, плавающие под. 
флагом государства, не имеющего выхода к мо
рю, пользуются теми же правами, что и суда 

прибрежных государств. Точно так же в терри
ториальном море и во внутренних водах их суда 

пользуются правами и режимом наравне с су

дами, плавающими под флагами прибрежных 
государств. 

В статье V провозглашается право судов го
сударств, не имеющих выхода к морю, пользо• 

ваться морскими портами в соответствии с рt;ки

мом наибольшего ,благоприятствования, а в ста 
тье VI предусматривается, что транзитное дви
жение не подлежит никаким таможенным пошли: 

нам, налогам или другим сборам, за исключе
нием сборов за конкретные виды обслуживания, 
предоставляемые в связи с таким движением . 

По своему существу все эти статьи основаны 
на положениях предыдущих документов, в част

ности на положениях пункта l статьи 3 Конвен
ции об открытом море 1958 - года; статьи 14 Кон
венции о территориальном море и прилежащей 
зоне 1958 года, принципов 11- IV принципов 
ЮНКТАД, как они включены в Нью-йоркскую 
конвенцию 1965 года о транзитной торговле внут
риконтинентальных государств и статьи 4 этой 
Конвенции. 

Однако в пункте 2 статьи VI содержится но
вый элемент, состоящий в том, что «если суще
ствующие в государстве транзита портовые со

оружения и оборудование или средства транс
порта и связи, или и те и другие используются 

главным образом одним или более государства
ми, не и~еющими выхода к морю, то тарифы. 
пошлины или другие сборы за оказание услуги 
определяются по соглашению между заинтересо

ванными государствами». Принятие такого поло
жения и его применение в конкретных случаях 

оправдывается степенью использования некото

рых портов и коммуникаций некоторыми госу

дарствами, не имеющими выхода к морю. 

Для целей настоящего проекта статей термин 
«морской порт» означает любой порт, принимаю
щий морские суда и обслуживающий междуна
родные экономические отношения или транзиr 
государств, не имеющих выхода к морю. Предо
ставление государствам, не имеющим выхода к 
морю наиболее благоприятных условий, как это 
предусматривается в проектах статей V и VI. 
должно компенсировать невыгодное положение 
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государств, не имеющих морского побережья или 
морских портов. 

К этой группЕ: статей относятся также правила, 
касающиеся раионов беспошлинного .ввоза и дру
гих льгот, которые в соответствии со статьей 
VII могут предоста.вляться в портах входа и вы
хода в государствах транзита, разумеется, по со
глашению между этими государствами и заинте

ресованными государствами, не имеющими вы~ 

хода к морю. Такие районы, которые в основном 
необходимы будут в тех морских портах, в кото
рых не существует режима порто-франко, не под

падают под таможенные правила прибрежных 
государс~в, однако они остаются в пределах 

действия юрисдикции этих государств в отноше
нии правил общественного порядка и здравоох
ранения . 

Следует напомнить, что основное положение 
статьи VII проекта идентично пункту 1 статьи 8 
Нью-йоркской конвенции 1965 года. 

Как предусмотрено в статье VIII проекта, го
сударства, не имеющие выхода к морю, имеют 

право назначать в портах транзита или в райо

нах беспошлинного ввоза своих таможенников, 
которые уполномочены в соответствии с практи

кой государств принимать необхадимые меры и 
контролировать опера1Ции и служ1бы для осущест
вления транзитного движения. Этот проект поло
жения отражает практику, существующую в раз

личных прибрежных государствах и основанную 
на двусторонних соглашениях с соседними стра

нами, не имеющими выхода к морю. Существу
ет мнение, что такая практика должна стать об
щей нормой. 

С. Положен.ия, касающиеся вопросов 
транспорта и связи 

Статьи IX-XIII проекта содержат положения, 
регулирующие различные вопросы транспорта и 

связи. 

Согласно статье IX, государства транзита пре
доставляют в пунктах ввоза и .вывоза, а также в 

промежуточных пунктах соответствующие транс

портные средства, хранилища и погрузочно-раз

грузочное о:борудование для обеспечения' беспе
ребойного транзитного движенIJ,Я. Этот проект 
статьи также соответствует подобному положе
нию пункта 1 статьи 4 Нью-йоркской конвенции 
1965 года. 

Статью Х можно рассматривать как новое по

ложение, согласно которому государства, не име

ющие выхода к морю, по соглашению с заинте

ресованным государством транзита или заинте

ресованными государствами транзита, имеют 

право строить, изменять или улучшать средства 
транспорта и связи или портовые сооружения и 

оборудование в государстве транзита, когда та
кие средства недостаточны или могут быть усо-

вершенс.т.вован.ы в каком-то отноше~1111. Однако 
такой принцип оправдывается необходимостью 
развивать и усовершенствовать средства транс
порта и связи во второй половине ХХ века в 
значительно большей степени, чем когда бы то 
ни было. 

~татья XI, касающаяся задер,жек или трудно
стеи транзитного движения, идентична статье 7 
Ныю-йоркской конвенции 1965 года . 

Некоторые дополнительные положения к об
щему прщщипу свободы транзита включены в 
.статьи XII и XIII. 

Статья XII касается необходимости признания 
права государств, · не имеющих выхода к морю, 

на доступ к морю и от моря через судоходные 

реки, которые протекают по его территории 11 

территории государств транзита или • образуют 
общую границу между этими государствами и 
государствами, не имеющими выхода к морю. Это 

положение касается всех судоходных рек, кото

рые могут использоваться для транзитного дви

жения, независимо от того, объявлены они меж
дународными в специальном правовом документе 

или нет. 

Следует напомнить, что с исторической точки 
зрения судоходные реки были первым средством 
сообщения, использовавшимся для международ
ного транзита, и что в Барселонском статуте 
1921 года о свободе транзита договаривающиеся 
стороны взяли обязательство облегчать свобод
ный транзит по железным дорогам или водным 
путям по используемым маршрутам, удобным 
для международного транзита. 

Статья XIII предусматривает право государств. 
не имеющих выхода к морю, пользоваться одним 

или несколькими альтернативными маршрутами 

или средствами транспорта .в :целях получения 

доступа к морю и от моря. Хотя это положение 
является новым, оно оправдывается необходимо
стью обеспечить быстрое и ·беспер~бойное тран
зитное движение, которое в действительности мо
жет быть затруднено или может быть более до
рогостоящим, если оно будет ограничено одним 
единственным маршрутом доступа к морю. 

D. Суверенитет rосу,дарств транзита 

и охрана их прав 

Государствам, не имеющим выхода к морю. 

обладающим правами, предусмотренными в про

екте статей, кqторые вытекают из принципа сво

бодного доступа к морю и выхода из него, хоро

шо известно, что государства транзита осущест

вляют суверенитет над своими соответствующи

ми территориями. 

Однако это положение не должно истолковы

ваться как предопределяющее территориальщ,rr 

споры любого рода. 



312 Третья Конференция ООН по морскому праву 

Поэтому в статье I включение трубопроводов, 
газопроводов и цистерн, когда они используют

ся для транзитного движения, а также друг,1х 

средств транспорта в определение «транспорт
ные средства» должно 0ставаться предметом 

«соответствующей договоренности в случае необ
ходимости». Согласно статье VII, могут быть 
предусмотрены районы беспошлинного ввоза 
и/или другие льготы в портах захода и выхода 
в государствах транзита, однако это должно осу

ществляться по соглашению между этими госу

дарствами и государствами, не имеющими выхо

да к морю. Любое совершенс11вование средств 
транспорта и связи, которое будет осуществлять
ся государствами, не имеющими выхода к морю, 

в рамках статьи Х, должно быть предметом со
глашения с соответствующим государством или 

государствами транзита._ 

Более того, в проект статей включено общее 
положение, охраняющее права государств тран

зита против возможных нарушений любоги рода: 
согласно статье XIV, государство транзита име
ет- -пр-авu прmmмато"вrе· необходимые меры, •>бес
печивающие, что:бы осуществление права сво
бодного и неограниченного транзита никоим об
разом не наруш<VIо его законных интересов. 

Кроме того, в статье XV проекта _ статей вклю
чено специальное положение, касающееся «вре

менных отклонений в исключительных случаях». 
Это положение по формулировке идентично ста
тье 7 Барселонского статута 1921 года и анало
гично статье 12 Нью-йоркской конвенции 1965 
года. 

Е. Вопрос взаимности 

Государства, не имеющие выхода к морю, при
.дают огромное значение справедливому решению 

вопроса взаимности. 

Как известно, Женевская конвенция об откры
-гом море 1958 года в своеl'! статье 3 и аналог.ич
ные положения в статье 15 Нью-йоркской кон
венции 1965 года о транзитной торговле внутри
континентальных rосударст.в, обеспечивают за 
государствами, не имеющими выхода _ к мqрю, 
~вободу транзита «на основе взаимности» . Эти по
ложения, всраятно , основывались на неправиль

ной предпосылке о том, что как государства, не 

имеющие выхода к морю, : так и государства 

транзита находятся в сравнимом положении и у 

них имеются , идентичные . потребности в транзи
те. Однако это не так, поскольку цель свободно
го транзита стран, не имеющих выхода к морю, 

состоит именно в абеспечении за ними осущест
вления их права доступа . к морю и выхода из 

него. 

В статье XVI настоящего проекта поэтому 
заявляется, что «принцип взаимности не должен 

быть условием свободного транзита государств, 
не имеющих выхода к морю», соблюдение кота-

рога может требоваться государствами транзи
та в целях обеспечения их собственного транзи
та в какую-либо другую страну, поскольку это пс 
будет вызываться необходи'м:остью доступа к мо
рю . Такое условие будет являть~я несправе,1т1 -
вым, в частности по, отношению к тем , не имеl(;
щим выход~ к морю странам, которые окружены 
несколькими государствами транзита. 

В то же время эта статья не исключает воз
можности 'предоставления на основе взаимности 
транзитных льгот в соответствии со специаль

ными соглашениями, если состояние отношений 

между заинтересованными сторонами и их дру
гие интересы приводят их к таким соглашениям. 

Несомненно, точные экономические данные поз
волят сделать вывод в каждом конкретном слу

чае о том, могут ли вообще получить обе сторо
ны и в каком объеме выгоды от принципа взаим
ности или же неукоснительное применение этого 

условия создаст непропорциональное бремя лишь 

для госу.д.арства, не имеющего выхода к морю. 

F. Положение государств, не имеющих выхода 
к морю, в режиме морского дна и их участие 
в механизме по морскому дну 

В проекте статей, представленных государст
вами, не имеющими выхода к морю, также со

держатся в виде общих руковQдящих принципов 
определенные положения, касающиеся их уча

стия в разведке и разработке морского дна и его 
ресурсов. 

В статье XVII прежде всего говорится, что 
государства, не имеющие выхода !< морю, имеют 
право свО!бодноrо доступц к району морского дна 
и из этого района,- принцип, который уже за
трагивался при обсуждении вопроса о режиме 
морского дна в Комитете по морскому дну. Для 
этой цели государства, · не имеющие выхма к 
морю, имеют право пользоваться всеми средст

вами и льготами, предусмотренными в отноше

нии транзитного движения. 

Судя по формулировке этого положения, оче
видно, что государства, не имеющие выхода к 
морю, не требуют каких-то привилегий в это~ 
отношении, а лишь равных прав и возможностеи 

в рамках режима, который должен быть уста
новлен для района морского дна за пределам~ 
действия национальной юрисдикции. Цель этои 
статьи состоит в обеспечении того, чтобы госу
дарства, не имеющие выхода к морю, осущест
вляли свободный и неограниченный транзит через 
территорию одного или более государств тран
зита не только в целях их доступа к поверхности 
и водам моря для традиционных видов исполь
зования моря, таких как судоходство, рыболов
ство и другие, а также в целях доступа к его 
новым доступным районам морского дна и 1;ro 
недр . Несомненно, их деятельность в этом раио
не должна осуществляться в соответствии с прин-· 
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ципами II пол-ожениями Кон1венц1111, касающ11м11-
• ся режима морского днз II его механизма. 

Более того, в статью XVI 11 включены некото
рые руководящие принципы, касающиеся пред
ставительства стран, не имеющих выхода к мо
рю, в органах будущей международной орrани
защш по морскому дну, в которых будут пред
ставлены не все государства-члены 11, в частно
сти, в ее Совете. В таких органах должно быть 

. достаточное и пропорциональное число rосу
.дарств, не нмеющ11х выхода к морю, как разви
вающихся, так и развитых. 

В статье Х IX разбирается очень важный во
прос принятия решений механизма. Понятно, по
чему государства, не имеющие выхода к морю, 

как группа стран, перед которыми стоят осабые 

проблемы, возникающие из их неблагоприятно
го географического положения по отношению к 
морю, настаивают на соблюдении принципа о 
том, чтобы существенные решения принимались 
с должным учетом их особых ну,жд и проблем. 
Это означает, что по вопросам существа, кото
рые затрагивают интересы государств, не имею

щих выхода к морю, не должны приниматься ре

шения без их участия или решения, которые 
. даже направлены против ннх. В этой связи го-
сударства, не имеющие выхода к морю, придер

живаются мнения о том, что они должны иметь 

равные права в процессе принятия решений в 

механизме. 

G. Связь между общи,м реrул.ированием и специ
альными соглашениями и _вопрос об оговорке 
о наибольшем блаrоприятствован11и 

Как уже заявлялось, общее регулирование 
проблем стран, не имеющих выхода к морю, от
нюдь не будет исключать возможность заклю
чеюtя двусторонних, региональных или много

сторонних соглашений, в которых будут содер
_ жаться особые положения. Напротив, в проекте 
содержится требование об урегулирован1111 в та
ких соглашениях особых вопросов между заин

· тересованными государствами, не имеющим:~ 

выхода к морю, и государствами транзита. По
этому в статье ХХ проекта говорится, что полn
жения будущей конвенции, определяющие право 

свободного доступа к морю II от моря, как нс 

отменяют существующих особых соглашен11i1 
между двумя или более rосударствам11, так II не 

-создают препятствий для заключения подобных 
соглашений в будущем. 

С другой стороны, долж:1а Со?(раняться регу

лирующая роль новой конвенщ1и, которая ведет 
общую норму. В пункте 2 статьи ХХ предусмат
ривается поэтому, что в случае, если существую

_щие специальные соглашения обеспечивают ме-

нее •благоnр11ят11ые ус.100,111, чем условни, кото
рые будут содержап,сs~ в Ко~ше1щ1111, за1111тере
сованные государства будут обязаны 11р11 первоit 
же DOЗMOЖHOCTII nр11вест11 IIX В COOTBCTCTBIIC С 
nоложеннями настоищеil Конвенц1111. 

Аналопtчное обязательство содсржнтси в кон
венциях, опюсящIIхся к общему регул11рова11ию. 
Оно также предусмотрено в статье 10 Барселон
ского статута 1921 года о свободе тра11з11та . 

Несомненно, будущая конвенцнн, как II Нью
ЙОркская конвенция 1965 года, не должна ис
ключать вовможность nредостав.1е111нI больш11х 

льгот в специальных соглашенш1х. 

Поскольку новая конвенция установ11т IIрава 
и льготы ввиду особого rсоrраф11ческоrо поло
жен11я государств, не имеющих выхода к морю, 

н их основное право свободного доступа к морю 

и выхода из него, ее nоложен11я, так же как II ло

ложення спец11альных corлaшeюtit, регул11рую
щих осуществление права свободного доступа к 

морю II выхода из моря 11 к району морского дна 
11 из него, должны ~быть исключены нз сферы 
применения оговорки о наибольшем благопр11-
ятствовани11 в пользу какого-либо третьего го

сударства. Этот принцип, включенный в статью 
XXI проекта, аналоr11чен статье 10 Нью-йорк
скоit конвенц11и 1965 года. 

Аналогичным образом, он не исключает предо
ставление льгот и особых прав, которые будут 
предоставлены государствам, не 11меющ11м выхо

да к морю, в соответствии с новой конвенцней 
11л11 специальными соглашениями, в пользу ка

кого-ли,бо государства, не имеющего выхода к 
морю, которое не будет являться участником на
стоящей Конвенции, на основе соглашения о ре
жиме наибольшего благоприятствования между 
этпм государством, не имеющим выхода к морю. 

и государством - участником Конвенц1111, кото
рая предусматривает такие льготы II особые 
права. 

Последнее положение проекта в статье XXI 1 
включает принцип, касающийся урегулирования 
споров, которые возникнут в связи с толкован11-

ем II прIIменением статей, касающихся стран, не 
имеющ11х выхода к морю. Этот лр11нщ111 также 
составлен в общих выражениях, гласящих, что 

любой такой спор «подпад~ет под процедуру 

урегулирования споров, предусмотренную в на

стоящей Конвенц1111». 

Поэтому оно ни в коей мере не наносит ущер
ба будущему соглашению о процедуре, которая 

будет определять урегул11роваю1е споров в свя

з11 с толкованием II применением других положе

н11i1 будущей конвенц1111 по морскому праву. 
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ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.30 

Западное Самоа, Новая Зеландня, Тонrа и Фиджи: проект статей об островах и территориях, 
находящихся под иностранным господством или контролем 

А . ОСТРОВА 

1. Под островом nон11мается естественно образо
ванное пространство сушн, окруженное водой, ко

торое наход~~тся над уровнем наибольшего nр11-
.111ва. 

2. Пр11 услов1111 соблюдения пункта 5 настояще11 
статьи терр11тор11альное море острова измеряется 

в соответств1111 с nоложениям11 Конвенц1111, nр11-
J\1еняеi\1 ым11 к друr11м сухопутным территориям . · 

З. Экономическая зона острова II ее континен
тальный шельф оnреде.'lяются в соответстюш с 
nоложен11ям11 настоящей Конвеншш, nр11меняе 
J\1 ым11 к другим сухопутным территориям . 

4. Вышеупомянутые nоложёния nрнменяю;.ся ко 
всем островам, включая острова, входящ11е в со

став островного государства. 

5. В случае атол.,ов 11л11 островов с окаймляю
щ11м11 р11фам11 11сходно11 л11н11ей для 11змерен11я 
ш11р11ны терр11тор11ального моря служит наnрав

.,енныi'I в сторону моря край рифа, как показано 
на оф11ц11альных картах. 

[Эти nоложен11я не предопределяют вопроса о 
делш111тац1111 границ морского пространства ост

ровов между пр11легающ11м11 11л11 прот11волежа

щ11м11 государствами 11л11 в других особых об 
стояте.ТJьствах. Он11 также не претендуют на рас-

[Подлинный текст на английском языке] 
[30 июля 1974 года] 

смотрение вопроса о режиме островов, применяе

мом к государству-архипелагу ил11 удаленному 

архипелагу прибрежного государства, илн рас
положенной вдоль берега в неnосредственноi1 
бл11зост11 к нему цепи островов, упоминаемых в 
статье 4 ( 1) Женевской конвенции о территори
альном море II пр11лежащей зоне 1958 года 14. ] 

В . ТЕРРИТОРИИ, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД ИНОСТРАН

НЫМ ГОПОДСТВОМ ИЛИ КОНТРОЛЕМ 

В отношении терр11тор1111, народ которой еще 
не достиг полной независимости 11л11 какого-либо 
нноrо статуса самоуправления после провозгла

шения самоопределения под эпщо11 Организа
щ111 Объед11ненных Наций, население этой терр11 -
тор1111 наделяется правами на ресурсы экономн

ческой зоны, созданной для этой терр11тор1111, и 

на ресурсы ее контннентальноrо шельфа II осу
ществляет эт11 права на свое благо II в соответ
ств1111 со свт1м11 нуждам11 11 потребностями . Эти 
права не могут пр11сва11ваться, осуществляться 

11л11 использоваться в интересах метрополии 11л11 

11ностранной державы, управляющей данной тер
р11тор11еi1 11ли оккупирующей ее, 11л11 как11м-ш1бu 
нным образом нарушаться ею. 

14 United Nations. Treaty Series , vol. 516. р . 231. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.31/Rev.l 

.Япония: пересмотренный проект статьи о континентальном шельфе 

(Подлинный текст на английском языке] 
[16 августа 1974 года] 

1. Прибрежное государство осуществляет суверенные права на 1<0нти 

нентальный шельф (прибрежную зону мор-скоrо дна) в целях разведки и 
разработки его минеральных ресурс-ов. 

2. Внешняя граница континентального шельфа (прибрежной зоны мор
ского дна) не превышает максимальною расстояния в 200 морск,их миль 
от ,исходной линии для измерения ширины территориального моря, как 

это предусматривается в . . . 

3. а) В случаях, когда берега двух или более государств являются при
лежащими .или расположены друг против друга, делимитация границы 
к·онтинентального шельфа (прибрежной зоны морского дна), принадле
жащего таким государствам, определяется -соглашением между ними в 
соответствии с принципом р-авноудаленности . 

Ь) При отсутствии такого соглашення ни одно государство н~ имеет 
права распространять свои суверенные права на кон'Гинентальныи шельф 
(прибрежную зону морского дна) за срединную линию, каждая точка 
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которой является равноотстоящей от ближайших точек исходных линий, 
континентальных ~ИЛ.И островных, от которых отмеряется ширина терри 
ториального моря каждого государства. 

4. Ничто в настоящей ,статье не наносит ущерба существующим еогла
шениям между заинтересованными прибрежными государствам.и, касаю
щимся делимитаци,и границы ,их соответствующего континентального 
шельфа (прибрежной зоны морского дна). 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.32 

Греция: пр·оект статей об исключительной экономической зоне 
за пределами территориального моря 

{Подлинный тек.ст на английском языке] 
{31 июля 1974 года] 

Статья ... 

Положения, применимые для определения экономической зоны како
го-либо государства, являются общим правилом, пр.именимым к его ост
ровам. 

Статья . 

1. Там, где побережья двух ил,и более государств прилегают ,или распо
ложены друг против друга, а расстояние между ними менее чем в два 

раза принятой ширины, преду,сматриваемой в настоящей Конвенции, де
лимитац,ия их экономических зон и районов их морского дна опреде.ТJЯ· 
ется соглашением между ним,и . 

2. При •отсутствия такого соглашения ни одно государство яе имеет пра 
ва распространять свои права на экономическую зону и район морского 
дна за срединную л,инию, каждая точка которой является равноотстоя
щей от ближних точек ,исходных линий, континентальных или островных, 
от которых отмеряется · ширина вышеупомянутых районов каждого :из 
двух rocy да рств. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.33 

315 

Австрия, Белорусская Советская Социалистическая Республика, Бельгия, Боливия, Ботсвана, Бурун
ди, Венгрия, Верхняя Вольта, Замбия, Лаос, Лесото, Люксембург, Мали, Монголия, Нидерлан
ды, Парагвай, Свазиленд, Сингапур, Уганда, Федеративная Республика Германии, Финляндия, 
Чехословакия, Швейцария и Швеция: проект статей о территориальном море 

Объяснительная записка 

Нижеследующий проект статей о территориаль
ном море отражает основную пози~цию авторов 
по ряду вопросов, касающихся территориально

го моря. В отношении проблемы определения гра
ниц между территор11альными морями в случа: 
противолежащих или прилежащих п?бе~ежии 
авторы признают необходимость дальнеишеи раз
ра·ботю1 правил, изложенных в соответствующих 

Женевских конвенциях 1958 года и готовы вы
слушать в духе компромисса любые предложе
ния по данному вопросу. 

Предложение, содержащееся в докум~нте А/ 
CONF.62/,C.2/L.14, является весьма ценнои осно-

{Подлинный тек.ст на английскоАt языке] 
[31 июля 1974 года] 

вой для проведения дискусс1111 по данному во

просу. 

В настоящем проекте tтaтeil не затрапшается 
проблема полузамкнутых море11, тем не менее 
авторы желают сообщить о своей готовности рас
смотреть любую формулу, относящуюся к дан

ному вопросу. 

Статья ... 

1. Суверенитет государства распространяется 
за пределы его сухопутной терр11тори11 н его 
внутренних вод на морской пане, примыкающий 
к его берегу II называемый террнториальным 
морем. 
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2. Суверенитет прибрежного государства рас
пространяется на воздушное пространство над 

территориальным морем, равно как и на поверх

ность и недра его дна. 

3. Указанный суверенитет осуществляется с 
соблюдением постановлений настоящих статей 11 

других норм международного права. 

Статья ... 

1. Каждое государство нмеет право устанавли
вать ширину своего территориального моря до 

предела, не превышающего 12 морских миль, 
11змеряемых от исходных линий, проведенных в 
соответств1111 со статьями ... настоящей Конвен
ц,ш. 

2. Право, упомянутое в пункте 1, не осущест
вляется государством таким образом, чтобы тер
р11тор11альное море 11л11 .r1юбая его часть, относя
щаяся к другому государству, оказалась отрезан

ной от открытого моря. 

Статья ... 

Если 11ное не предусмотрено в положениях на
стоящих статей, нормальной исходно11 линией 
для нзмерення ширины территориального моря 

является л~шня наибольшего отлива вдоль бере
га, указанная на официально признанных при

брежным государством морских картах крупно

го масштаба. 

Статья ... 

1. В местах, где ,береговая линия r.1убоко нз
резана и извилиста 11л11 где имеется вдоль бе
рега и в непосредственной близости к нему цепь 
островов, для прОВЕ:дения исходной линии, от ко
торой отмеряется территориальное море, может 

применяться метод прямых исходных линий, сое
диняющих соответствующие пункты. 

2. Пр11 проведении таких исходных линий не 
допускается сколько-нибудь заметных отклоне
ний от общего направления берега, а участки 
моря, лежащие с внутренней стороны этих лнний, 
должны быть достаточно тесно связаны с бере
говой территорией, чтобы на них мог быть рас
пространен режнм внутренних вод. 

3. Исходные л11н11и могут проводиться к обсы
хающим при отливе возвышениям и от них толь

ко в том случае, если на них возведены маяки 

11л11 подобные сооружения, находящиеся всегда 

над уровнем моря. 

4. В случаях, когда согласно пункту I может 
быть применен метод прямых исходных линий, 
nрн установлен1111 отдельных исходных лнний мо
гут nр11н11маться в расчет особые экономические 
интересы данного района, реальность н значение 
которых доказаны нх дл11тельным осуществле

нием. 

5. Система прямых исходных лию1й не может 
применяться государством та ким образом , чтобы 
территориальное море другого государства ока

залось отрезанным от открытого моря . 

6. Прибрежное государство должно ясно обо
значать прямые исходные линии на морских кар

тах, которые должны быть надлежащим образом 
опубликованы . 

Статья ... 

1. Воды, расположенные в сторону берега от 
исходной линии территориального моря, состав
ляют часть внутренних вод государства. 

2. Там, где согласно статье ... установление 
прямой исходной лини11 приводит к включению 
во внутренние воды районов, которые до того 
рассматривались как часть территориального мо

ря или часть открытого моря, применяется пра

во мирного прохода, пред.усмотренное статьями ... 

Стап.ч ... 

\ . Настоящая статья относится только к зали
вам, берега которых принадлежат одному госу
дарству . 

2. В настоящих статьях под заливом понима
ется хорошо очерченное углубление берега, вда
ющееся в сушу в такой - в соотношении к ши
рине входа в него - мере, что содержит замкну

тые сушей воды и образует нечто большее, че..,1 
простую извилину берега. Углубление не призна
ется, однако, заливом, если площадь его не рав

на и не больше площади полукруга, диаметром 
которого служит линия пересекающая вход в это 

углубление. 

3. В ц~лях измерения площадью углубления 
сч11тается площадь, расположенная между от

меткой наибольшего отлива вокруг берега уг
.,убления и линией, соединяющей отметкн наи
большего отлива пунктов его естественного вхо

да. Если вследствие наличия островов углубле
ние имеет несколько входов, такой полукруг про
водится от линии, длина которой равняется сум
ме линий, пересекающих отдельные входы. Ост
рова, расположенные в углублении, рассматри
ваются как части водного пространства этого 

углубления. 

4. Если расстояние между отметками иаи

большего отлива пунктов естественного входа в 
залив не превышает ... миль, замыкающая линия 
МQЖет быть проведена ме•жду этим11 двумя от
метками наибольшего отлава, и ограниченные 
таким образом воды считаются внутренним11 во

да ми. 

5. Ест1 расстояние между отметками наиболь
шего отлива пунктов естественного входа в за
лив превышает ... миль, прямая исходная линия 
дл11но11 ... мнль проводится внутри залива таким 
образом, чтобы линией такого протяжения было 
отграничено возможно большее водное простран-

ство . 
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6. Изложенные выше положения не распрост
раняются на так называем ые «исторические» за
ливы и на те случаи, когда применяется система 
прямых исходных линий, предусматрItваемая в 
статье ... 

Статья ... 

При определении границ территориального 
моря наиболее выдающиеся в мо.ре постоянные 
портовые сооружения, которые являются состав

ной частью системы данного порта, рассматри
ваются как часть берега. 

нначе былн бы расположены всецело 11л11 отча
сти за внешней границей тсрр11тор11алыюго мо
ря, включаются в территориальное морс. При
брежное государство обязано ясно обозначнп, 
границы таких рейдов II указывать эт11 граннцы 
на морских картах , которые должны быть над.'lс

жащим образом опубл11кованы. 

Статья .. . 

Рейды, которыми обычно пользуются для по
грузки, разгрузки и стоянки судов н которые 

Статья ... 

Если река впадает в море непосредственно, 11с
ходной линией является прямая лин11я, провод11-
мая поперек устья реки между точками на ее 

берегах, соответствующими нанбодьшему отливу. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.34 

Турция: проект статьи о разграничении между прилегающими 
и противолежащими государствами 

{Подлинный текст на английском языке] 
{1 августа 1974 года] 

1. Там, где побережья двух или нескольких государств являются приле
гающими или расположены друг против друга, делимит-ация соответст

вующих экономических зон определяется на основе соглашения между 

ними в соответствии с пр,инципам.и справедливости с учетом всех соот

ветствующих факторов, включая, в частности, геоморфологическую и 1·ео
логическую структуру морского дна данного района и такие особые об
стоятельства, как общая конфигурация соответствующих берегов и на
личие островов, •островков ,или скал в данном районе. 

2. Государства используют любой из методов, предусмотренных в ста
тье 33 Устава Организации Объединенных Наций, а также методы, опре
деленные международным.и соглашениями, участниками которых они 

являются , ,или друг,ие доступные им мирные средства, есди какая-дибо 
сторона отказывается приступить к переговорам или продолжить их, и.111 

с целью разрешить р-азногласия, которые могут возникнуть в ходе таких 

переговоров. 

3. Государства могут. принимать решение о применении любого из мето
дов и принципов или их ,сочетания, которые -соответствуют установлению 

справедливой дел.имитации, о-снованной на соглашении . 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.35 

г·аити и Ямайка: проект статей о правах в экономической зоне ил.1 патримон11альном море 
развивающихся · стран, находящихся в неблагоприятном географическом. положении 

Стп.тья 1 

Режим, применяемый к любой экономической 
зоне или патримониальному морю, предусмотрен
ный в статье ... настоящей Конвенции, осущест
вляется с учетом прав развивающихся стран, 
находящихся в неблагоприятном географическом 
положении, изложенных в статьях 2, 3, 4 и 5 на
стоящего проекта . 

[Подлинный текст на английско.м языке} 
[/ августа 1974 года} 

Статья 2 

1. В любом районе, где есть государства, нахо
дящиеся в неблагоприятном географнческом по
ложении, граждане та~их государств имеют пра

во разрабатывать возобновляемые ресурсы в 
экономических зонах 11лн патрш,10н11альных мо

рях данного района в целях содеitств11я развн
тию своей рыбной промышленности II удовлетво-
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рения потребностей своего населения в пищевых 
продуктах. 

2. Государства данного района в наиболее пол
ной степени сотрудничают в целях обеспечения 
осуществления этого права . 

Статья 3 

За исключением случаев, предусмотренных в 
статье 4, ничто в статьях 1 и 2 не относится к 
территориям, находящимся под иностранным гос

подством или составляющим неотъемлемую 

часть метрополий за пределами данного района. 

Статья 4 

При применении статей 1 и 2 к ассоциирован
ным государствам, самоуправляющимся терри

ториям II территориям, находящимся под иност

ранным господством, предоставляемые настоя

щей Конвенцией права применяются лишь для 
предоставлен11я жителям данных территорий 

прав в целях удовлетворения их внутренних по

требностеi1. 

Статья 5 

Для целей настоящих статей: 

1. выражение «государства , находящиеся в не
благоприятном географическом положении» оз
начает развивающиеся государства, которые: 

а) не имеют выхода к морю или 

Ь) в силу географических, биологических или 
экологических причин 

i) не получают существенных экономических 
преимуществ от создания экономической 

зоны или патримониального моря, или 

ii) на экономике которых неблагоприятно ска
зывается создание другими государствами 

экономических зон или патримониальных 

морей, или 

iii) имеют короткие береговые линии и не мо
гут единообразно распространять свою 
национальную юрисдикцию; 

2. понятие «граждане» включает в себя пред
приятия, которые находятся главным образом во 
владении II под .аффективным контролем граж
дан . 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.36 

Ямайка: проект статей о правах развивающихся государств, находящихся в неблагопр11ятном 
географическом положении, в территориальном море, распространяющемся за пределы 12 миль 

Статья 1 

В реж11ме, применяемом к любому территори
альному морю, распространяющемуся за преде
лы 12 м11ль в соответствии с положениями ста
ты1 ... настоящей Конвенции, учитываются пр1ва 
развивающихся находящихся в не~благоприятном 
географическом положении государств, опреде

ляемые в статьях 2, 3, 4 и 5 настоящего проекта. 

Статья 2 

1. Во всех ра1·юнах, в которых имеются находя
щиеся в неблагоприятном географическом поло
жен1111 государства, граждане таких государств 

имеют право на эксплуатацию возобновляемых 
ресурсов в любом территориальном море, рас
пространяющемся за пределы 12 миль в данном 
районе, 'С целью .содействия развитию свое·го 
рыбного промысла н удовлетворения потребно
сте~"1 своего населения в пищевых продуктах. 

2. Государства этого района в самой полной ме
ре осуществляют . сотрудничество с целью обес
печить осуществление этого права. 

Статья 3 

За исключением случаев, предусмотренных в 

статье 4, ничто в статьях 1 и 2 не относится к 

[Подлинный текст на английском языкеJ 
• [5 августа 1974 года] 

территориям, находящимся под иностранным 

господством или составляющим неотъемлемую 

часть метрополий за пределами данного района. 

Статья 4 

При применении статей 1 и 2 к ассоциирован
ным государствам, самоуправляющимся терри

ториям и территориям, находящимся под иност

ранным управлением, предоставляемые этимн 

инстанциями права используются лишь для того, 

чтобы подтвердить права жителей данных тер
риторий на обеспечение их внутренних потреб
ностей. 

Статья 5 

Для ·целей настоящих статей : 

1. термин «находящиеся в неблагоприятном гео
графическом положе-нии государства » означает 

развивающиеся государства, которые 

а) не имеют выхода к морю или 

Ь) в силу географических , б11олог11ческ11х 
экологических причин 

JIЛII 

i) не получают никаких значнтельных эко
номических преимуществ в результате 
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расширения территориального моря зэ 
пределы 12 миль, или 

ii) испытывают пагубные последствия в 
своей экономике в результате расшире
ния территориального моря за пределы 

12 миль другим государством, или 

iii) имеют короткие береговые л1ш1ш II не 
могут односторонне расш11р11ть свою 

национальную юр11сд11кцию; 

2. понятие «граждане» 
приятия, находящиеся 

·граждан ,данных стран 

руемые ими. 

включает в себя пред
в основном владешш 

и эффект.ивно контроли-

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.37 

Дания: ·проект статьи о проходных видах 

[Подлинный текст на английском языке] 
i[5 августа 1974 года] 

Эксплуатация проходных видов регулируется по соглашению между 
заинтересованными государствами ,или по международным соглашениям 

через посредство соответствующих межправительственных организаций 

по рыболовству. 

Все заинтересованные государства имеют равное право участвовать 
в таких соглашениях и ор,rанизациях. В любом соглашении должна 
учитываться заинтересованность государства происхождения и интере

сы других прибрежных государств. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.38 * 
Белорусская Советская Социалистическая Республика, Болгария, Германская Демократическая 

Республика, Польша, Союз Советских Социалистических Республик и Украинская Советская 
Социалистическая Республика: проект статей об экономической зоне 

Делегации Белорусской ССР, Народной Рес
публики Болгарии, Германской Демократической 
Республики, Польской Народной Республики, 
Союза Советских Социалистических Республик и 
J-'краинской ССР, исходя из достигнутого на Кон
ференции понимания, что все вопросы морского 
права взаимосвязаны и должны решаться «в па

кете», готовы пойти на установление экономиче
ской зоны, о которой говорится в настоящем 
проекте, при условии принятия взаимоприемле

мых решений на Конференции и по други.м ос
новным вопросам морского права ( 12-мильная 
ширина территориальных вод, свобода прохода 
через международные проливы, свобода морепла
вания, свобода научных исследований, определе
ние внешней границы континентального шельфа, 
режим морского дна, предотвращение загрязне

ния морской среды). 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1 

Прибрежное государство имеет право устанав

.,ивать зону, прилежащую к его территориаль

ному морю в целях сохранения, разведки и раз-

* Включает документ A/CONF.62/C.2/L.38/Corr.1. 

[Подлинный текст на русском языке] 
[5 августа 1974 года) 

работки находящихся в ней живых и минераль
ных ресурсов и именуемую экономической зоной. 

Статья 2 

Прибрежное государство в пределах экономиче
ской зоны осуществляет в соответствии с настоя
щей Конвенцией суверенные права над всеми жи
выми и минеральными ресурсами, находящими

ся в водах, на морском дне и в ero недрах. 

Статья 3 

Экономическая зона не должна выходить за 

пределы 200 морских миль, отсчитываемых от 
исходных линий, используемых для измерения 

ширины территориальных ,вод. 

Статья 4 

Права прибрежного государства в экономиче

ской зоне осуществляются без ущерба правам 
всех других государств, как имеющих выход к 

морю, так и не имеющих ero, признанными за 
ними положениями настоящей Конвенции и меж
дународным правом, включая право на свободу 
судоходства, свободу воздушных полетов и сво
боду прокладки подводных кабелей и трубопро
водов. 
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Статья 5 

В пределах экономической зоны каждое госу
дарство может свободно проводить фундамен
тальные научные исследования, не связанные с 

разведкой и разработкой живых или минераль
ных ресурсов зоны. Научные исследования в эко
номической зоне, связанные с ее живыми и мине
ральными ресурсами, . осуществляются с согла
сия прибрежного государства. 

Статья 6 

Прибрежное государство осуществляет свои 
права и обязанности в экономической зоне в со
ответствии с положениями настоящей Конвенции, 
с должным учетом ' и друглх законных видов ис
пользования открытого моря и принимая во вни.

мание необходимость рациональной эксплуата
ции ,природных . .ресурсов моря и охраны морской 
среды. 

Статья 7 

J. С учетом положений пунктов 2 и 3 настоящей 
статьи прибрежное государство имеет суверен
ное право осуществлять, разрешать и регулиро

вать внутри экономической зоны строительство, 
функционирование ·И использование небереrовых 
сооружений и других установок, создаваемых с 
целью разведки и разработки естественных ре
сурсов экономической зоны. 

2. Прибрежное государство обеспечивает соблю
дение согласованных международных стандартов 

в отношении ширины зон безопасности вокруг 
небереrовых сооружений и других установок и 
судоходства за пределами зон безопасности, но 
поблизости от таких небереrовых сооружений ч 
других установок. 

3. Никакие упомянутые в пунктах 1 и 2 настоя
щей статьи сооружения и другие установки или 
зоны безопасности вокруг них не должны созда
ваться в местах, где они могут служить помехой 
для нс.пользования обычных морских путей, име
ющих существенное значение для международ

ного судоходства, или районов, весьма важных 
для рыболовства. 

Статья '8 

При ~уществлении своих прав по настоящей 
Конвенции государства не чинят помех осущест

влению прав или выполнению обязанностей при• 
брежноrо государства в экономической зоне. 

Статья 9 

Прибрежное rосударст~о и осе другие государ
ства обеспечивают, что любая деятельность по 
сохранению, · разведке и разработке живых и ми~ 
неральных ресурсов в экономической зоне осуще
ствляется исключительно в мирных целях. 

Статья 10 

Экономическая зона не должна создаваться 
каким-либо государством, которое осуществляет 
rссподство ил-и контроль над иностранной терри

торией, в водах, прилегающих к этой территории. 

II. РЫБОЛОВСТВО 

Статья 11 

1. При осуществлении своих прав над живыми 
морскими ресурсами в экономической зоне при

брежное государство путем надлежащего регу
лирования гарантирует рациональную эксплуата

цию, максимальное использование и сохранение 

таких ресурсов с целью увеличения производства 

пищевых продуктов, получаемых от таких ресур

сов . 

2. Прибрежное rосудар-ствь сот-рудничает с соот
ветствующими региональными и всемирными ор

ганизациями, занимающимися • вопросами рыбо
ловства, при осуществлении своих прав над жи

выми ресурсами в экономической зоне и с уче

том их рекомендаций поддерживает максималь
но допустимый улов рыбы и других живых ре
сурсов. 

Статья 12 

Прибрежное государство на основе соответст
вующих научных данных и в соответствии с ре

комендациями компетентных международных ор

ганизаций по вопросам рыболовства, состоящих 
из представителей заинтересованны.х государств. 
данного района и других ,государств, ведущих в. 
нем промысел, определяет в . экономической зоне: 

а) ежегодный допустимый улов каждого вида 
рыбы или других живых морских ресурсов, за 
исключением далеко мигрирующих :видов рыб; 

Ь) долю ежегодного допус11имоrо улова каждо
го вида рыбы 11ли других живых морских ресур
сов, которую оно резервирует за своими гражда
нами; 

с) такую часть ежегодного допустимоrо улова 
рыбы или других живых морских ресурсов, ко
торая может добываться друг.ими государства
ми, имеющими разрешения на ведение промысла 

в экономической зоне в соответствии со статья

ми 15 и 16 настоящей Конвенции; 

d) меры регулирования эксплуатации живых 

морских ресурсов; 

е) меры сохранения и воспроизводства живых 

морских ресур.сов; 

f) правила контроля за соблюдением мер, ука
занных в пунктах d и е. 

Статья 13 

Меры сохранения, разведки и разработки жи
вых морских ресурсов и контроль за их саблю-
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дением не должны быть дискриминационными 
ни. по форме, ни по существу в отношении рыба
ков какого-либо другого государства . 

Статья 14 

Размер еж~годного допустимого улова и меры 
сохранения, разведки 1И разработки живых мор
ских ресурсов в экономической зоне устанавли
ваются с учетом соответствующих э,кономических 

факторов, а также факторов окружающей среды 
и в соответс1'вии с согласованными- в междуна

родном порядке правилами. 

Статья 15 

1~ Если прибрежное государство не вылавлива
,ет .в экономической зоне 100 процентов ежегод
ного допустимого улова из какого-либо запаса 
рыб или других живых морских ресурсов, рыба
кам других госу~арств должно быть разрешено 
вести лов неисrrользованной части ·такого улова . 

2. Допуск иностранных рыбаков к ведению про
мысла в экономической зоне развитого прибреж
но:о государства ,предоставляется на справедли
.вои основе и с соблюдением положений, которые 
предусмотрены статьями 16, 19 и 20 настоящей 
Конвенции. 

.З. Допуск иностранных рыбаков для ведения ло
ва в экономической зоне развивающегося при

·брежного государства может осуществляться пу
тем выдачи специального разрешения и с соблю
дением положений, которые предусмотрены ста
·тьями 16, 17, 18, 19 и 20 настоящей Конвенции. 

Статья 16 

Разрешая доступ иностранным судам для ры
•боловства в экономической зоне и в целях дости
жения справедливого распределения живых ре
сурсов, прибрежное государство должно соблю
дать с уважением ,приоритета государств, упо
мянутых в статьях 18 и 19 настоящей Конвенции, 
-следующую очередность: 

а) государства, которые понесли значитель
ные материальные и другие затраты по исследо
в·анию, обнаружению, о'lределению .и разработке 

.запасов живых ресурсов или которые до сих пор 
вели промысел в данном районе; 

Ь) развивающиеся государства, государства, 
не имеющие выхода к ·морю; государства с узким 
выходом к морю или с узким континентальным 
шельфом, а также государства, имеющие очень 
,ограниченные живые морские ресурсы; 

с) все другие государства без дискриминации. 

Статья 17 

Вопросы оплаты за выдачу разрешения иност
·ранным рыбакам на лов рыбы в экономической 
.зоне развивающегося прибрежного государства, 
-если они возникнут, должны решаться в соответ-

ствии с положениями настоящей Конвенции ре
комендац_иями компетентных международны~ ор
ганизации по -вопросам рыболовства и по дого
воренности ме~ду заинтересованными государст

вами. 

. Плата за разрешения на лов, предоставляемые
иностранным рыбакам в экономической зоне раз
вивающегося прибрежного государства, должна 
взиматься на разумных основаниях и может 

иметь различные формы. 

Статья 18 

Соседние развивающиеся прибрежные госу
дарства могут предоставлять гражданам друг 

друга прав_о заниматься рыболовством в опреде
ленном раионе своих заинтересованных зон на 

основе длительного ·и взаимно признанного ис

пользования. Условия осуществления такого пра
ва определяются соглашением между заинтере

сованными государствами, и такое право не мо

жет передаваться третьей стороне. 

Статья 19 

Развивающиеся государства, не имеющие вы- . 
хода к морю или имеющие узкий выход к морю 
или узкий континентальный шельф, пользуются 
преимуществом вести промысел в экономической 
зоне соседнего прибрежного государства на осно
ве равенства с .гражданами этого государства. 
Условия, определяющие пользование таким пре

нмуществом, вырабатываются пу:rем соглашения 
между заинтересованными сторонами. 

Статья 20 

1. Прибрежное государство, в реках которого не
рестятс,я проход,ные виды рыб (лососевые), име
ет суверенные права в отношении таких рыб, как 
и всех друnих живых морских ресурсов, в преде
лах экономической зоны и преимущественные 
права за ее пределами в районе миграции про-

ходных рыб. • 

2. Иностранный промысел проходных рыб может 
осущест,вляться по соглашению между прибреж
ным · и другим заинтересованны~ государством, 
определяющему меры регулирования и другие ус
ЛОВIИЯ иностранного промысла. 

3. Приоритет в получении права на лов проход
ных рыб должны иметь государства, участвую
щие совместно с прибрежным государством в ме
роприятиях по воспроизводству этого вида рыб, 
в частности в расходах на эти цели, а также го
сударства, которые традиционно вели промысе,1 
проходных рыб в данном районе. 

Статья 21 

В целях создания · возможности для перевода 
на работу в новых условиях рыболовного флота 
дру,·их государств, рыбаки которых обычно велп 
промысел в экономической зоне, устанавливае-



.322 Третья Конференция ООН по морскому праву 

мой в соответствии со статьей 1 настоящей К:он
венции, прибрежное государство сохранит за ука
занными в настоящей статье рыбаками право ло-

вить рыбу в экономической зоне в течение не ме
нее трехлетнего переходного периода после всту

пления в силу .настоящей К:онвенции . 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.39 

Австрия, Афганистан, Бельгия, Боливия, Ботсвана, Бутан, Верхняя Вольта, Замбия, Ирак, Лаос, Ле
сото, Люксембург, Мали, Непал,_ Нидерланды, Парагвай, Свазиленд, Сингапур, Уганда, Финлян
дия, Швейцария и Швеция: проект статей об участии стран, не имеющих выхода к морю, и дру
гих стран, находящихся в неблагоприятном rеоrрафическом положении, в разведке и эксплуата
ции живых и неживых ресурсов в районе за пределами • территориального моря 

Статья 1 

Согласно положениям этих статей, прибреж
ные государства имеют право учреждать приле

гающую к их территориальному морю . .. зону, 
ширина которой не должна превышать . . . мор
ских миль от исходных линий, от которых отме
ряется ширина территориального моря, в целях 

разведки и эксплуатации живых и неживых ре

сурсов данного моря. 

Статья 2 

Страны, не имеющие выхода к морю, и другие 

страны, находящиеся в неблагоприятном геогра
фическом положении 15, имеют право на участие 
в разведке и эксплуатации живых ресурсов . . . 
зоны соседних прибрежных государств 16 на рав
ной и недискриминационной основе . Для облег
чения нормальной разработки и рациональной 
эксплуатации живых ресурсов отдельных зон за 

интересованные государства могут решить ОТ!НО· 

сительно заключения соответствующих соглаше

ний в целях регулирования эксплуатации ресур

сов этих зон . 

Статья 3 

Страны, не имеющие выхода к морю, и другие 

страны, находящиеся в неблагоприятном геогра
фическом положении, имеют право на участие в 

разведке и эксплуатации неживых р~сурсов .. _. 
зсны соседних прибрежных государств на равнои 

11 недискриминационной основе. Справедливые 
соглашения д.1я осуществления этого права за

ключаются заинтересованными государствами. 

1s Предстоит опреде.1ить точные ра м,ш термина «другие 

страны, находящи еся в неб., а гоприятном географическом 
положен ин » . 

1& Выра жение «соседних прибрежных госуда рств» не 

то.,ько относится к государствам, при.,егающим друг к дру
гу, но и вк.,ючает госуда рства ра йон а , распо.1оженного до
статочно б.1изко к государству, не имеющему выхода к мо
рю, и.,и другому государству, находящемуся в нсб.,аго
приятном географическом по.юженин. 

[Подлинный текст на английском языке] 
[5 августа 1974 года] 

Статья 4 

1. Страны, не имеющие выхода к морю, и дру
гие страны, находящиеся •В неблагоприятном ге
ографическом положении, ,не передают своих 

прав согласно статьям 2 и 3 третьим государст
вам, если это иначе не оговорено заинтересован

ными rосударс11вами. 

2. Положения пункта 1, однако, не.. воспрещают 
странам, не имеющим выхода к морю, и другим · 

странам, находящимся в неблагоприятном rео
rрафическом положении, получать техническую 

или фи,нансовую помощь от третьих стран или 

соответствующих международных организаций, 
для того чтобы они могли сами развивать жизне

способные отрасли промышленности. 

Статья 5 

1. Все государства, получающие дьходы от экс
плуатации неживых ресурсов . .. зоны, будут 
делать взносы в Международный орган, равные 
... процентам от чистых доходов. 

2. Международ:ный орган раслределяет эти взно
сы ,на той же основе, что и доходы, получаемые 
от эксплуатации Международного района мор
ского дна. 

Статья 6 

Прибрежные государства, rосударс11Ва, не име- 
ющие выхода к морю, и другие государства, на
ходящиеся в неблагоприятном географическом 
положении, в пределах региона или субрегиона, 
могут вступать в любые соглашения для учреж
дения региональных .и субрегиональных зон в 
целях осуществления положений статей 2 и 3 на 
коллективной основе . 

Статья 7 

В отношении любого спора, возникающего ~ • 
результате толкования и применения положении 
вышеприведенных статей, применяется процеду
ра, предусмотренная в Конвенции в целях обяза
тельного урегулирования споров. 
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ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.40 и Add.1 

Бельгия, Дания, Ирландия, Итали,я, Люксембург, Нидерланды, Федеративная Республика 
Германии и Франция: проект статей о рыболовстве 

Это предложение о новом режиме рыболовст
ва выдвигается лишь для обсуждения. Оно явля

ет,ся неполным и не должно обязательно отра

жать окончательных мнений представляющих еГQ 
делегаций . 

Этот проект статей мог бы стать частью Дого
вора о морском праве . 

Статья 1 

1. При условии соблюдения нижеследующих ста
тей все государства имеют право на то, чтобы 
их граждане занимались эксплуатацией рыбных 
ресурсов. 

2. Эта эксплуатация регулируется в интересах 
граждан всех . государств таким образом, чтобы 
обеспечить ра·циональную эксплуатацию и сохра
нение рыбных ресурсов на благо всего человече
ства. 

3. В этих целях: 

а) прибрежные государства обладают в зоне, 
определение которой дается в статье 5, в области 
рыболовства правами, определенными в настоя
щих статьях; 

Ь) все государства тесно сотрудничают как на 
международном, так и на региональном уровне 

в соответствии •со следующими статьями . 

I. ПРИНUИПЫ РАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАUИИ 
И СОХРАНЕНИЯ 

Статья 2 

1. Государствами и организациями долж,ны быть 
приняты меры, необходимые для сохранени0я, вос 
становления или достижения оптимальнои про

дуктивности деятельно,сти в области рыболовст
ва. Они основываются на научных данных и учи
тывают технические и экономические соображе
ния. Они принимаются с учетом положения в ре
гионе и без дискриминации в отношении формы 
и.1и существа при условии соблюдения настоя
щих статей. 

2. Меры, предусмотренные .в пункте 1, должны 
быть разработаны, принимая во вн~мание необ
ходимость обеспечения потребностеи в пищевых 
продуктах, потребляемых человечеством. 

Статья 3 

Меры, предусмотренные в статье 2, могут, в 
частности, включать: 

[Подлинный текст на французско,11 языкеJ 
(5 и 28 августа 1974 года) 

а) определение максимального объема допус
тимого улова, а также его возможное распреде
ление; 

Ь) регулирование деятельности в области ры
боловства; 

с) определение периодов, когда лов запрещен; 

d) временное запрещение лова в некоторых 
секторах моря; 

е) любые меры технического характера (свя
занные, напр,имер, с орудиями лова, размерами 

ячеек сетей, методами лова, минимальным объ
емом улова и т. д . ). 

11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРИБРЕЖНЫХ 
ГОСУДАРСТВ 

Статья 4 

В зоне за пределами своего территориального 
моря 17, именуемой далее «зоной», прибрежное го
сударство может осуществлять права и полномо

чия, предусмотренные в настоящих статьях . 

Статья 5 

1. Зона не может простираться на расстояние 
свыше ... морских миль, исчисляемых от исход
ной линии территориа.1ьного моря . 

2. Ширина зоны определяется прибрежным госу
дарством в пределах, предусмотренных в пунк 

те 1, с учетом всех соответствующих эле~еНТ_?В, и 

в частности географических особенностеи раиона, 
а также рыбных ресурсов и их распределения в 

открытом море. 

Статья 6 18 

Когда берега двух государств находятся друг 

напротив друга или яв.1яются лимитр_офными, 
определение их соответствующих зон в преде.1ах, 

указанных в статье 5, в случае отсутствия согла
Шf'НИЙ между ними, производится в соответствии 

с положениями статы1 .. . 

Статья 7 

1. Каждый раз, 1<огда д.1я сохранения какоrо-.1и

бо вида возникает необходимость в определении 

~и ина территориа.,ьного моря (максимум 12 ми.,ь) 
указана pn другом месте, в nо.10жен 11ях, 1<асающ11хся терр11-
тори а .1ьного моря. 

6 1в Вышеприведенная статья, касающаяся про .1емы, ко
то ая не связан.а непосредственно с рыбо.1овство~1. до.,жна 
от~ылать к более обще~1у nо.1ожению Конвенции. 
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максимального объема улова, допустимого в их 
зоне, прибрежные государства определяют этот 
мак.симальный объем таким обраоом, чтобы обе
спечи,ь сохранение максимально возможной про
дуктивности. 

2. Прибрежное государс'tво представляет циф
ры, определенные на основе пункта 1, соответст
вующим региональным или секторальным орга

низациям . Последние могут на о~нове любых на
учных данных рекомендовать другие цифры. 

3. Два или несколько прибрежных государс'ПВ 
могут с общего согласия принять решение дове
рить какой-либо региональной или секторальной 
рыболовной организации по их выбору опреде
ление цифр, п,редусмотренных в пункте 1, в от
ношении всех запасов рыбы, которую они вылав
дивают совместно. 

Статья 8 

1. Руководствуясь вышеизложенными целями 
рациональной эксплуатации и сохранения рыб
ных ресурсов и с учетом максима.71ьного объема 
допустимого улова, определяемого прибрежным 
государством .в соответ.ствии со статьей 7, равно 
I{ак и возможных рекомендаций соот,ветствующих 

орган.иза~_й, также высказываемых в соответст
вии с эт6и статьей, прибрежное государство мо
жет зарезервировать в своей зоне для судов, .пла
вающих под его флагом, лов одного или несколь
ких видов, который эти суда могут вести. 

2. При осущоствлении прав, предусмотрен1ных в 
пункте 1, .прибрежное государство должным об
разом учитывает право доступа других госу

дарств, и в частности доступа: 

а) государств, которые всегда занимались ры
боловством в этой зоне; 

Ь) государств, которые расположены в этом 
же районе и являются раэвивающими1ся государ

ствами, если эти государства не воспользовались 

пунктом 1, выше, для того чтобы зарезервиро
вать за судами, плавающими под их флагом, 
весь лов, который они мог.ут вести в их собствен
ной зоне; 

с) государств, экономика которых в весьма 
значительной степени зависит от рь1боло1оства, 
если эти государства 1не удовлетворил-и с~ои по: 

требности,- использовав положения насtоящеи 

статьи; 

d) rосударств, расположенных в этом же рай
оне и располагающих ограниченными рыбным~ 
ресурсами, если их экономика в значительнои 

степени зависит от рыболовст-ва; 

е) государе.в, не имеющих выхода к ,морю, а 
также государств, находящихся в неблагоприят
ном географическом положении. 

З. При осуществлении настоящек -статьи ·учиты
вается, что прибрежное государство, принимаю-

щее меры,. предусмотренные· в пункте 1, является 
развивающейся страной или страной, экономика 
которой в весьма значительной степени зависит 
от рыболовства. 

Пр-ибрежное государство может требовать та
кого же права в отношении некоторых частей 

своей территории, осли их население особенно 
зависит от рыболовства для поддержа1ния своего 
сущест,вования и не имеет других постоянных 

возможностей для трудовой деятельности. 

Статья 9 

1. Прибрежное государство, которое хочет со
слаться на статью 8, уведом:Jlяет в соответствии 
со ста,:ьей 13 компет-ентну!Q · организацию о пред
ложениях, касающихся ,прав, которые оно хотело 

бы зарезервировать в своей зоне в отношении од
ного или нескольких видов за судами,. - плаваю

щими под его флагом, и прав, предоставляемых 
другим государствам. 

2. В этой организации незамедлительно прово
дятся консультации по поводу этих .предложений. 

3. Если через четыре месяца после уведомления 
соглашение яе будет достигнуто, то прибрежное 

' государство может определить права, которые 

оно резервирует за кораблями, плавающими под 
его флагом, в том же объеме, в каюом они были 
предлож,ены, или ,в меньшем объеме. 

4. Любое государство, которое считает, что ре
шение прибрежного государства было принято 
в нарушение прав, вытекающих для него из ста~ 

тьи 8, может в двухмесячный срок :nриб-еnнуть к 
процедуре урегулирования споров, ,предусмотрен

ной в статье 20. 
' . 

5. В ожидании решения специальной комиссни 
в отн-ощении статьи 20 продолжает нременно о-су
шествляться решение, принятое прибрежным го
сударством. Однако государство, которое обрати
лось в специальную комиссию на основе преды

дущего пунк,а, может также просить ее времен

но предписать некоторые меры. Комиссия -выно
сит решение по этому вопросу через _ шесть не
дель. 

6. Любая заинтересованная сторона может еже
rодно требовать пересмотра решенJfя, принятого 
прибрежным государством, решения, принятого· 

специальной кuмиссией, а .также соглашеfIИЯ за
интересованных государств, предусмотренных в 

предыдущих пунктах, и обращается с таким тре
бова,нием к организации. При этом ,пересмотре
применяют.ся положения пунктов 2-5. 

Статья 10 

В соответствии с принципами рациональной 
эксплуатации и сохранения прибрежное государ
ство ~ своей зоне принимает меры регулирующе

го характера, предусмотренные в статьях 2 и 3. 
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Статья 11 

Суда, ведущие лов в зоне, где пр·именяются ме
ры регулирующего характера согласно услови
ям, 1предусмоrренным в статье 10, обязаны со
блюдать ,правила, кото"рые издаются для них при
<5реЖ!ным государством. 

Государства, под флагом которых плавают эти 
-су .11.а, принимают необходимые меры для соблю
дения этих правил. 

Статья 12 

1. При-бр-ежное государство может останавли
вать рыболовные суда, находящиеся в пределах 
его зоны, осуществлять право подниматься на их 

борт, а также проводить их инспекцию, если оно 
имеет серьезные основания подозревать, что они 

нарушили правила в области рыболо,вст,ва в том 
виде, в каком они выработаны по смыслу настоя
щих статей. 

2. Прибреж,ное государство может также пресле
довать и наказывать за нарушения, совершенные 

этими судами, если только государство, под фла

гом котор()ГО 9ни плавают, не предусмотрело про

цедуры, позволяющей преследовать и наказывать 
за нарушения правил · прибрежного государства 
в области рыболовства, установле1щых в соответ
ствии с положениями настоящих статей. 

В этом случае прибрежное государство направ
Jiяет сообщение, констатирующее ,нарушение, го
сударству флага и предоставляет этому государ
ству все данные для расследования, позволяющие 

установить нарушение. Через шесть месяцев пос
ле получения сообщения, констатирующего нару
шение, государство флага информирует прибреж
ное государство о том, передало ли оно д,ело в 

судебные органы в целях судебного преследова
ния. 

В том случае, если государство флага IНе пере
дало дело в суд или не дало ответа, прибрежное 
государство имеет право .. , nредпринять судебное 
преследование за это нарушение в своих собст
венных- судебных органах. 

Ес.,ш государство флага приняло решение пе
редать дело в свои судебные органы, то О]Ю · -со
общает прибрежному государству о результатах 
судебного преследования . 

III . РЕГИОНАЛЬНЫЕ И СЕКТОРАЛЬНЫЕ 
РЫБОЛОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Статья 13 

1. Рыболовные организации, называемые ниже 
«организации», осуществляют функции, предус
мотренные в настоящих статьях . Комп1:::тенция· 
этих организаций осуществляется в каком-либо 
районе или в отношении определенного вида. 

Государства, суда которых осуществляют или 
заинтересованы и способны осущес-гвлять лов 8 
каком-либо районе, создают региональную орrа
низ~цию, если таковой не существует. Членами 
этои ор:анизации являются ,прибрежные государ
ства раиона, а также любое государство, суда ко
торого осуществляют или заинтересованы и спо: 
собны осущест.влять лов в этом районе. 

Государст.ва, суда которых осущест-вляют или 
заинтересованы и способны осуществлять лов 
таких видов, как тунцовые и киты, создают сек
торальную организацию. Эта организация соз
дается в региональном или в уни.версальном пла

не за неимением компетентной секторальной или 
региональной организации . Членами этой органи
зации являются прибрежные государства, в зоне 
которых осуществляекя такая деятельность, а· 

также любое государство, суда которого осуще
ствляют или заинтеросованы и способны осуще
ствлять лов указанных пород. 

2. Основные документы или правила процедуры 
организаций обеспечивают наиболее эффектив
ное функционирование этих организаций. Они . 
предусматривают, в частности, что меры, указан

ные в статье 14, принимаются в общем квалифи
цRрованным большинством, а не простым боль
шинс-гвом, но не единогласно и И:меют обязатель

ный характер для государств - членов организа
ции. 

3. В случае, когда региональная или сектораль
ная орr:а,низация еще не создана, заинтересован

ное прибрежное государство, если оно не может 
выполнить об~1зательства, ,предусмотренные в ста
тьях 7 и 9 ·в отношении этой организации, кон
сультируется с другими заинтересованными го

сударствами . Решения, принятые прибрежным 
государством в результате таких консультаций, 
подлежат ~жеrодному пересмотру до ·созда.ния 
организации . 

Статья 14 

Организации определяют условия применения 
принципов рациональной эксплуатации и сохра
нения, а также основных принципов, касающихся 

мер, принимаемых для этой цели. 

2. Они осуществляют в пределах своей компе
тенции полномочие принимать мерьi по регламен

тации, указанной в статьях 2 и 3, во всех частях 
района, расположенного за пределами зоны, в 

которой прибрежное государство в соответствии 

со статьей 10 осуществляет такие полно!\1очия. 
3. Организации осуществляют координацию про
грамм научных исследований государств-членов 
с целью обеспечения необходимой научной ин
фор,мации. 

Статья 15 
Суда, осуществляющие лов рыбы в сфере ком

петенции орr.анизации, обязаны соблюдать меры, 
определенные этой организацией . 
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Государства -участ.ники настоящей Конвен
ции; под флагами которых плавают суда, прини
мают необходимые меры в этом отношении. 

Статья 16 

Организация контролирует выполнение своих 
решений. 

Этот контроль осуществляется, в частности, по
средством изучения статистических данных, ко

торые должны составлять и представлять госу

дарства - члены организации, а также всех дру-

гих полученных от них данных. 1 

Статья 17 

1. В рамках организации государства, являющие
ся ее членамн, могут по просьбе прибрежного 
государства принять решение об установлении в 

зоне этого государства международного контроля 

за рыболовством в целях выявления .нарушений 
правил, установленных им в соответствии с ук:.

ловиями, предусмотренными в статье 10. 

Для этой цели государства-члены могут назна 
чить должностных лиц, имеющих полномочия 

констатировать нарушения правил, установлен

ных эт11111 государством . 

2. Положения пункта 2 статьи 12 применяются 
к установленным таким образом нарушениям . 
Организация представляет прибрежному госу
дарству и государству флага имеющиеся в ее рас
поряжении результаты расследования. Ей долж
на предоставляться информация о результатах 
преследования . 

Статья 18 

Во всех частях района, расположенных за пре
делами зон, в которых осуществляются полномо

чия регулирующего характера, указанные в ста

тье 10, полномочия ·В отношении контроля и пре
следования осуществляются государством флага , 
если члены организации не согласятся об уста
новлении режима международного контроля за 

рыболовством, подобного режиму, указанному в 

статье 17. 

IV. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОРГАН ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Статья 19 

Деятельность организаций может дополняться, 
по мере необходимости, деятельностью междуна

родного органа по. рыболовству, который уже су
ществует или будет создан 19 и который име.1 бы 
задачу: 

а) содействовать созданию невых организаций 
и осуществлять, в случае отсутствия компетент-

19 Орга ном, предусм атриваемым в н астоящей статье. 
мог.1а бы быть Продово.1ьственн а я и се.1 ьскохозяйстве нн а я 
организация Объединенных Наций. 

ной организации, полномочия, обычно вьшолняе
мые этой организацией; 

Ь) содействовать осуществлению ,всех опера
ций по оказанию т-ехнической помощи в области 
рыболовства. 

V. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

Статья 20 

1. Споры, возникающие в случаях, предусмотрен
ных на-стоящими статьями, лередаются по требо

ванию любой из сторон на разрешение специаль
ной комиссии в составе пяти членов, если сторо
ны в споре не согласятся искать решения други

ми способами мирного урегулирования в соот
ветствии со статьей 33 Устава Организации Объ
единенных Наций. 

2. Члены специальной комиссии, один из которых 
н~значается в качестве председателя, назначают

ся по взаимному соглашению сторонами, участ

вующими в споре, в течение трех месяцев, считая 

со дня поступления требования о разрешенюr 
спора на основании положений - настоящей ста
тьи. При отсутствии соглашения, они назначают
ся по требованию любой участвующей в споре 
стороны в течение дополнительного трехмесячно

ге срока Генеральным секретарем Организации 
Объединенных Наций по консультации -со сторо
нами, уча<:твующими в споре, а также с соответ

ствующими органами Организации Объединен
ных Наций из числа должным обра зом квалифи
цированных лиц - граждан .стран, не участвую

щих в споре, являющихся специа.1истами •В пра- · 

вовых, административных или научных вопросах, 

относящихся к рыболов·ству, в зависимости от ха
рактера подлежащего разрешеliИЮ спора . От- · 
крывающиеся пос.r,е первоначального назначения 

ва кансии заполняются порядком, предусмотрен

ным для состоявшихся назначений. 

3. Государство, являющееся стороной в процес
се, предусмотренном настоящими статьями, име

ет право назначить одно лицо по своему выбору, . 
которое имеет право полного участия в процессе 

н,, равне с члена ми специальной комиссии, но без 
права голоса и без участия в составлении реше

ния комиссии . 

4. Специальная комиссия сама устанавливасr 

порядок своего производства таким образом, что
бы обеспечить каждой из сторон полную возмож-

1юсть высказать и защитить свою точку зрения. 

Она также выносит опреде.:1ение относительнu 

распределения издержек и расходов между сто

ронами, есл и стороны не достигнут соглашения 

по этим вопросам. 

5. Спецна.r,ьная комиссия выносит свое решени~ 
в течение пяти месяцев с момента ее назначения, 

если только она не решит в е:1учае необходимо
сти продлить этот срок, но не более, чем на тр.~ : 

месяца. 
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6. Принимая сво.и решения, специальная комис
сия придерживается настоящих статей . а также 

норм общего международного права и ·специаль
ных соглашений между спорящими сторонами ;:> 

порядке разрешения споров . 

7. Решения комиссии принимаются 
вам голасов. 

Статья 21 

большинст-

Решения специальной комиссии обязательны 
для соответствующих государств. Если решения 
сопровождаются рекомендациями, к таким ре

комендациям должно проявляться самое серьез 

ное внимание . 

Статья 22 

Если фактические данные, на которых основы
вае11ся решение специальной комиссии, изменя
ются вследствие ,существенных изменений в со
стоянии фонда или фондов рыбы или других мор
ских живых ресурсов или в методах лова, любая 
заинтересованная сторона может предъявить к 

-организации требование о внесении необходимых 
.изменений в охранительные меры . 

Если решение не достигается в разумный срок, 
любая заинтересованная сторона может вновь 
при.бегнуть к порядку, предусмотренному ста
тьеи 20, при условии, что со времени первона
чального решения прошло не менее двух лет . 

vr. связь с ДРУГИМИ ДОГОВОРАМИ 

Статья 23 

I. Никакое положение настоящих статей 

i) не наносит ущерба сохранению любого спе
циального режима рыболовства, суще-ству
ющего между государствами - членами та

моженного сою.за, 

ii) не препятствует установлению специально
го режима рыболовства между государ
ствами, осуществляющими лов в конкрет

ном районе, или между государствами -
членами таможенного союза. 

2. Если такой режим существует, суда госу
дарств-участников, которые осуществляют лов в 

зоне другого государства-участника, приравнива

ются к судам этого последнего в том, что каса- • 
ется пункта I статьи 8. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.4 I 

Ирландия: проект статьи о проходных видах 

Право на эксплуатацию запасов проходных ви
дов должно осуществляться лишь: 

i) в водах, находящихся .под юрисдикцией го
сударства происхождения, 

ii) в водах, находящихся под юрисдикцией 
других прибрежных государств, с учетом со
блюдения таких условий и правил, которые 
согласованы между таким прибрежным го
сударством и государ-ством происхождения, 

принимая во внимание особую роль госу
дарства происхождения в деле сох,ранения 

Э'ГИХ ВИДОВ. 

Пояснительная записка 

Существование такой проходной рыбы, как ло
сось, полностью зависит от пресноводных рек. 

Лишь .в незагрязненных реках, ·в которых имеют
ся подходящие участки гравия и проток воды, 

может происходить нерест и ,выведение. Мальки 
после ·выведения м.огут провести даже до четы

рех лет в речных -системах перед тем, как миг

рирова-гь в море. Когда эта рыба становится в 
море половозрелой, у нее возникает непреодоли
мое стремление вернуться в реки, в которых она 

сама вывелась, и где этот цикл повторяется 

[Подлинный текст на англuйско.м языке] 
[5 августа 1974 года] 

вновь. Следовательно, для того чтобы запас ры
бы мог сохраниться, должны быть приняты пози
тивные шаги с целью обеспечить, чтобы работы, 
проводимые в реках в целях ирригации, развития 

гидроэнергии или в других целях, не препятство

вали миграции половозрелой рыбы вверх по те
чению или миграции молоди вниз по течению и 

чтобы речная вода оставалась незагрязненной. 
Это в большинстве случаев вызывает необходи
мость введения строгих ограничений на другие 
виды использования ,вод и приводит к .расходова

нию государством и промышленностью огромных 

сумм денег, а также к жертвам, выражающимся 

в ,воздержании от использования имеющейся во
ды в иных целях . 

В целях поддержания устойчи,вого улова из за
пасов лосося на оптимальном уровне, выловы в 

открытом море и в прибрежных водах госу
дарств, за исключением государства происхож

дfния, должны быть 110 меньшей мере строго ог
раничены, в противном случае нельзя ожидать, 

ч1обы государство происхождения расходовало 

деньги и шло на жертвы в целях обеспечения вы
живания этого вида рыбы. Признание экономи
ческой зоны, в которой прибрежные государства 
будут обладать обширной юрисдикцией _над жи-
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выми ресурсами .в пределах этой зоны, включая 
прьходную рыбу, проходящую через зону, уве
личивает проблему для государств происхожде
ния проходных •Видов. Следователыю, выражает
ся мнение, согласно которому в случае, если кон

венция расширит рыболовную юрисдикцию при
брежного государства, она должна в то же время 

обязать такие прибрежные государства достичь 
договоренности ,с государством происхождения 

проходных рыб, обеспечивающей их сохранение 
и должное признание расходов и жертв, на кото

рые должно с этой целью идти государство про

исхождения. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.42/Rev.1 

Алжир~ _Аргентина, Бангладеш, Бирма, Бразилия, Венесуэла, Гаити, 
Гаиана, Гана, Гватемала, Гвинея, Индия, Индонезия, Иран, Кения, 
Кипр, Колумбия, Куба, Ливийская Арабская Республика, Маврикий, 
Мавритания, Марокко, Мексика, Нигерия, Объединенная Республи
ка Камерун, Панама, Перу, Сальвадор, Сенегал, Сомали, Тринидад 
и Тобаго, Уругвай, Филиппины, Чили, Эквадор, Югославия и ,Ямай
ка: пересмотренный проект статьи о континентальном шельфе 

[Подлинный текст на английском языке] 
,[13 августа 1974 года] 

Ни одно государство не имеет право сооружать, эксплуа'I'ировать, 

размещать :ИЛИ управлять на континентальном шельфе другого государ
ства ил,и над ним любыми военными у,становками .или устройствами или 
,любым,и другими установками в любых целях без соrла,сия на то при
брежного государства . 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.43 

Ирландия: проект статьи о делимитации районов континентального 
шельфа между соседними государствами 

1. В случаях, когда побережья двух или более 
государств являются противолежащими или при
лежат друг к другу, районы · континентальной 
окраины (шельфа), принадлежащие каждому го
сударству, определяюкя соглашением между ни

ми в соответствии с принципами справедливости. 

2. При отсутствии особых обстоятельств и по
скольку это не ,противоречит принципам справед
.'!ивости, согласованная граница устанавливает

ся на основе срединной линии, каждая точка ко
торой равноудалена •от ближайшей точки бере
говых линий отлива заинтересованных госу
дарств. При определении срединной линии для 
целей настоящей статьи остров может принимать

ся в раечет, только если он населен и 

i) расположен на расстоянии, которое меньше 
ширины црриториальноrо моря от линии 

наибольшего отлива, или 

ii) на нем находится не менее одной десятой 
части сухопутной территории и · населения 

заинтересованного государ-ства . 

3. До заключения соглашения, которое предус
матривается в предыдущих пунктах, ни одно го
сударство не имеет права осуществлять раз,ведку 

[Подлинный текст на английском языке] 
[6 августа 1975 года} 

нли разработку в любых районцх, на которые 
претендует bona fide, любое другое государство, 
кроме · как с явного согласия этого государства 
при условии, что такое притязание не противоре
чит принципам, . изложенным в настоящей ста
тье. 

4. При определении границ районов, принадле
жащих государствам, · согласно настояшей ста
тье, любые линии должны определяться со ссыл
кой на карты и географические условия, сущест
вующие ,в определенный момент; должца также 
делаться ссылка на устойчивые, постоянные и 
определимые ориентиры на суше. 

Объяснительная записка 

Положения настоящего проекта статьи •Не долж
ны наносить ущерба общей про,блеме объема 
прав прибрежного государства на примыкающие 
районы континенталы1оrо шельфа или континен
тальной окраины. Цель его заключае1'СЯ в том, 
чтобы провести общеприемлемую кодификацию 
права на делимитацию подобных районов меж
ду соседними государствами. При разработке 
проекта особое внимание уделялось принципам, 
установленным по делу о континентальном шель-
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фе- Северного моря 20, в котором Международный 
Суд определил, что права прибрежного государ
ства на континентальный шельф возни.кают в си
лу его су,веренитета над сушей и что, как пре
дусматри,вается основ,ополагающей нормой меж

дународного права, делимитация осуществляет

ся соглашением в соответствии с принципами 
справедливости. Учитывалось также частое ис
пользование критерия ра,вноудаленности в каче

стве отправного момента в переговорах ,между 

r<,сударствами, равно ка~ особые проблемы, ко-

20 North Sea Continental Shelf, Judgement, 1. С. J. Re
ports, 1969, р . 3. 

1орые часто возникают в отношении островов. 

Общепризнано, что океанические острова не 
должны использоваться в качостве основы для 

измерения пограничной линии равноудаленности 
во всех случаях. Проект статьи предполагает 
объективный критерий для определения того, ка
кие ос.трава должны ,обычно приниматься ,в рас
чrт при. делимитации районов континентальной 
окраины (шельфа) на основе равноудаленности. 
В нем также делается попытка обеспечить, что
бы никакая разведка или разработка не проводи
лась в районах, юрисдикция над которыми я.вля

ется пред;метом спора Ьопа fide между соседни
ми государствами. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.44 

Алжир, Бахрейн, Ирак, Катар, Кувейт, Ливийская Арабская Республика, 
Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Сирийская 
Арабская Республика и Тунис: проект .ст,атьw.об определении проли
вов, используемых для международного судоходства 

(Подлинный тек.ст н.а английском языке] 
{7 августа 1974 года] 

По смыс.лу настоящей Конвенции термин «проливы, используемые 
для международного судоходства» означает любой пролив, соединяю
щий две части открытого моря :И обычно используемый для международ
ного судоходства. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.45/Rev.t 

Ботсвана, Верхняя Вольта, Лесото и Уганда: 
поправки к докуме'нту А/АС.138/93 21 

[Подлинный текст н.а английском язык.еJ 
{22 августа 1974 года] 

• 1. Статья 1, пункт d 

Подпункт i следует читать: 
i) любой гражданск,ий летательный аппарат, железнодорожный подвиж
• ной состав, морские и речные суда, а также средства автотранспорта; 

2. Статья ХХ. 
Пункт 3 опустить. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.46 

Япония: проект статьи о проходных видах 

[ iI одлин.ный текст н.а английском языке] 
{8 августа 1974 года] 

1. Сохранение проходных видов и управление ими регулируются по сог
лашениям между государствами, участвующими в эксплуатации таких 
видов, 1и, когда это необходимо, через пос,редство ~ег,иональных межпра
вительственных организаций, создаваемых для этои цели. 

2. В соглашениях по регулированию таких видов должны уч,итываться . 
особые интересы тех прибрежных государств, в пресных водах JШИ водах 
эстуар,иев которых происходит нерест проходных видов. • 

, 21 Официальные отчеты Ген.еральн.ой Ассамблеи, двадцать восьмая сессия, Допол-
нение № 21 и исправления 1 и З, том 11, приложение IV, раздел 5. 
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ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.47 

Соединенные Штаты Америки: проект статей для главы об экономической 
зоне и континентальном шельфе 22 

ЧАСТЬ 1 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА 

А. Юрисдикция прибрежного государства 

Статья 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Прибрежное государство осущест-вляет внутри 

и на всем протяжении района, расположенного 
за пределами его территориального моря и при

легающего к нему, именуемого экономической 
зсной, юрисдикцию и суверенные и исключитель

ные права, излагаемые в настоящей главе, _в це
лях разведки и разработки возобновляемых или 
невозобновляемых природных ресурсов морского 

дна, его недр и покрывающих вод. 

2. Прибрежное государство осуществляет в эко
номической зоне другие права и обязанности, 
указанные в настоящей Конвенции, включая те: 
которые касаются защиты и сохранения морскои 

• 23 
среды и проведения научных исследовании . 

3. Эти права осуществляются в соответствии и 
при условии соблюдения положений настоящей 
Конвенции без нанесения ущерба положениям ча• 
сти III данной главы. 

Статья 2 

ГРАНИЦЫ 

Внешняя граница экономической зоны не дол
жна превышать 200 морских миль от применимых 
исходных линий, от которых отмеряет,ся террито

риальное море. 

Статья 3 

ИСКУССТВЕННЫЕ ОСТРОВА И УС;fАНОВКИ 

). Прибрежное государство обладает исключи
тельным правом разрешать и регулировать в эко
номической зоне сооруже1-ше, эксплуатацию и ис-

22 Этн статьи, которые представлены в качестве основы 
д.,я переговоров при ус.,овии достижения договоренности 
по другим основным вопроса м морского права, заменяют 
в целом проект статей о рыболовстве и nри~режном эконо· 
мическом районе морского дна , содержащиися в докумен: 
тах A/AC.138/SC.11/L.9 (Официальные отчеты Генеральнои 
АссаАtблеи, двад11ать седмtая сессия, Дополнение № 21 и 
исnрав.1ение, При.1ожен11е 111, раздел 7) и A/AC.138/SC.II/ 
L.35 (та.м же, двадцать вось.мая сессия, Дополнение № 21 
и испра вление 1 11 3, том 111, раздел 24) . 

zз Подробные по.,ожения по этим вопросам будут из.1 0-
жены в г.,авах Конвенции по вопросам научных иссдедова -
1шй и загрязнения. 

[Подлинный текст на английском языке] 
{8 августа 1974 года] 

пользование искусственных островов и устано

вок в целях разведки или разработки природных 
ресурсов или в других экономических целях и 

любых установок, которые могут п,репятствовать 
осуществлению прав прибрежного го.сударст,ва в 
экономической зоне. 

· 2. Прибрежное государство может там, где это, 
нrобходимо, устанавливать разумные зоны безо
пасности вокруг таких небереrовых установок, в. 
которых оно может принимать надлежащие меры 

для обеспечения безопасности как установок, так 
и судоходства. 

3. Положения статьи 28 распространяются mu
tatis mutaпdis на такие искусственные острова и 
установки. 

Статья 4 

БУРЕНИЕ 

Прибрежное государство обладает исключи
тельным правом разрешать и регулировать буре
ние во всех целях в экономической зоне . 

Статья 5 

ПРАВО НА ЗАЩИТУ МОРСКОИ СРЕДЫ 

Осуществляя свои права в отношении устано

вок и деятельности на морском дне .в экономиче

ской зоне, прибрежное государство может уста
навливать стандарты и требования ,в целях за
щиты ·морской среды, дополняющие или являю

щиеся более строгими, чем те, которые предпи

сываются применимыми международными стан

дартами . 

Статья б 

МЕРЫ ПРИБРЕЖНОГО ГОСУДАРСТВА 

В отношении деятельности, подпадающей под 
его суверенитет или исключительные 'Права, при
брежное ,государство может принимать такие ме
ры -в экономической зоне, которые могут оказать
ся необходимыми для обеспечения соблюдения 
его законов и правил в соответствии с положе
ниями настоящей Конвенции. 

В. Международные стандарты 
и обязанности 

Статья 7 

СУДОХОДСТВО, ПРОЛЕТ И ДРУГИЕ ПРАВА 

Ничто в данной главе не затрагивает прав на 
свободу судоходства и пролета и других прав, 
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-признаваемых общими принципами международ
ного прав_а, если иное особо не предусмотрено в 
настоящеи Конвенции. Положения данной статьи 
Jie распространяются на деятельность, на кото
рую требуется разрешение прибрежного rосудар
ст,ва согласно настоящей Конвенции·. 

Статья 8 

НЕОПРАВДАННЫЕ ПОМЕХИ 

1. Прибрежное государство осуществляет свои 
права и выполняет свои обязанности в экономи
ческой зоне, не создавая неоправданных ломех 
судоходству или другим видам использования 

_моря, а также обеспечивает соблюдение приме
нимых международных стандартов, установлен

ных для этой цели соо'Гветствующими междуна
родными организациями. 

2. Осущест,вляя свои .права, rосударе'Гва не долж
ны создавать .. н.еопра,вдапны~ помех осуществле
нию прав или выполнению обязанностей при
брежного государства в экономической зоне. 

Статья 9 

ОБЯЗАННОСТЬ ПО ЗАЩИТЕ МОРСКОЙ СРЕДЫ 

Осуществляя свои права в отношении устано
вок и деятельности на морском дне, прибрежное 
государство принимает все .надлежащие меры в 

экономической • зоне в целях защиты морской сре
ды от загрязнения и обеспечивает соблю,,п:ение 
международных минимальных стандартов для 
этой цели, vстановленных в соответствии с поло

жениями главы ... (загрязнение). 

Статья 10 

УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

Любой спор в отношении толкования или при
менения данной главы разрешается, если этого 

·требует любая из ,сторон в споре, .на основе про
цедур обязательного урегулирования споров, 

предусмотренных в главе ... . 

ЧАСТЬ 11 

РЫБОЛОВСТВО 

Статья 11 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Прибрежное государство осуществляет исклю

чительные права в целях регулирования рыбо
.ловства в пределах экономической зоны при ус
. .~овии ,соблюдения положений данных . статей. 

Статья 12 

СОХРАНЕНИЕ РЕСУРСОВ 

1. Прибрежное государство обеспечивает сохра
нение возобновляемых ресурсов в пределах эко

номической зоны. 

2. Для этой цели прибрежное государство при
меняет следующие принципы: 

а) устанавливается размер допустимого уло
ва и принимаются другие меры по сохранению. 
которые имеют целью на основе самых точных 
имеющихся у прибрежного государства данных 
поддержание или восстановление популяций до
бываемых видов на уровнях, которые могут обес
печить максимальный устойчивый улов, прини
мая во внимание соответствующие факторы ок

ружающей среды и экономические факторы, а 
также общепринятые глобальные и региональные 
минимальные стандарты; 

• Ь) подобные меры должны учитывать воздей
ствие на виды, связанные с добываемыми видами 
или зависящие от них, и по меньшей мере долж

ны быть направлены на поддержание или восста
новление популяций таких связанных или зави
сящих видов ,вьп.µе уровней, при которых может 
возникнуть угроза их исчезновения; 

с) в этих целях на peryлstpnoй основе осуще
С1'вляются предоставление и обмен научной ин 
формацией, статистическими данными об уловах 
и промысловом усилии, а также другими соот

ветствующими данными; 

d) меры по сохранению и их осуществление 
проводятся без дискриминации как по форме, 
так и ;по существу в отношении каких-либо рыба
ков. Меры по сохранению остаются в силе до 
разрешения в соqтветствии с положениями гла

вы ... любых разногласий в отношении и,{ обос
нованности. 

Статья 13 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

1. Прибрежное государство обеспечивает полное 
использование возобновляемых ресурсов в пре
делах экономической зоны. 

2. Для этой цели прибрежное государство позво
ляет гражданам других государств вести промы

сел той части допустимого улова ,возобновляе
мых ресурсов, не используемой полностью его 
гражданами, при условии соблюдения мер по со
хранению, принятых сог~асно .статье 12, и на ос
нове следующих приоритетов: 

а) государства, которые обычно занимаются 
промыслом рыбы из какого-либо запаса при со
блюдении условий пункта 3; 

Ь) государ.ства региона, в частности государ

ства не имеющие выхода к морю, и государства, 
' . имеющие ограниченныи доступ к живым ресур-

сам у их побережья; и • 
с) все другие государства. 

Прибрежное государство может устанавливать 

разумные правила и т~ебовать ~ыплаты в разум
ных .размерах платежеи для этои цели. 
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3 •. Приоритет, предоставляемый в соответствии с или связанных в-идов о мерах, необходимых для 
пунктом 2а, выше, связывается в разумных пре- координации и обеспечения сохранения и спра
делах с масштабом промысла, осущест,вляемоrо ведливоrо распределения таких видов. 
таки~ государством. Когда необходимо сократить 3 П такои промысел, с тем чтобы обеспечить увели- • рибрежные государства своевременно уве
чение промысловой мощности прибрежного .rocy- домляют все заинтересованные государства о лю-

бых правилах, связанных с сохранением, исполь
дарства, такое сокращение должно осуществлять-
ся без дискриминации, и ,прибрежное rосударст- зованием и распределением, до применения этих· 
во вступает в консультации для этой цели по правил и консультируются с такими rосударст
просьбе заинтересованного государства или rocy- вами по их просьбе. 
дарств с целью свести к минимуму неблагопри- Статья 17 
ятные экономические последствия та,кого сокра-

щения. ПОМОЩЬ РАЗВИВАЮЩИМСЯ СТРАНАМ 

4. Прибрежное государство может рассматри
вать иностранных граждан, ведущих промысел в 

соответствии с положениями по статьям 14 и 15, 
как граждан прибрежного государства в целях 
пункта 2, выше. 

Статья 14 

СОСЕДНИЕ ПРИБРЕЖНЫЕ ГОСУДАРСТВА 

Соседние прибрежные государства могут раз
решать гражданам каждого из этих государств 

пользоваться правом промысла в конкретном 

районе · их соответствующих экономических зон 
на основе взаимности или на основе длительного 

и взаимно признаваемого использования или эко

номической зависимости какого-либо государства 
или региона от эксплуатации ресурсов данного 

района. Способы осуществления этого п1рава .ус
танавливаются по соглашению между заинтере

сованными государствами. Такое .право не может 
передаваться третьим сторонам. 

Статья 15 

ГОСУДАРСТВА, НЕ ИМЕЮЩИЕ ВЫХОДА К МОРЮ 

Граждане государства, не имеющего выхода к 
морю, пользуются привилегией вести п.ромысел 
в соседнем районе экономической зоны прилега
ющего прибрежного государства на основе ра
венства с гражданами этого государства . Спосо
бы использования . такой привилегии устанавли
ВfJЮТся по соглашению между заинтересованны

ми сторонами. 

Статья 16 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ 

1. Государства сотрудничают в разработке гло
бальных и региональных стандартов и руководя

щих положений в целях сохранения, .распреде

ления и рационального управлениfl живыми ре

сурсами непосредственно или в рамках соответ

ствующих международных и региональных орга

низаций по рыболовству. 

2. Прибрежные государства какого-либо региона 
соrлашаю·тся в от.ношени.и промысла идентичных 

Продовольственная и сельскохозяйственная ор
ганизация Объединенных Наций соста.вляет и 
ведет международный регистр независимых э~с-

• пертов по рыболовству. Любое развивающееся 
государство - участник настоящей Конвенции, 
желающее получать помощь, может отобрать со-
9тветствующее число таких экспертов и опреде

лить их к себе на службу в качестве советникоJ> 
по упра•влению рыболовством. 

Статья 18 

ПРОХОДНЫЕ ВИДЫ 

1. Промысел проходных видов в сторону откры
того моря от территориального моря (как в пре
делах экономической зоны, так и за ее предела
ми) за,п.рещается, за исключением промысла, раз
решаемого государ.ством происхождения рыбы в 
соответствии со статьями 12 и 13. 
2. Государства, через внутренние воды или тер
риториальное море которых мигрируют проход

ные виды, сотрудничают с государством проис

хождения в деле сохранения и использования та

ких видов. 

Статья 19 

ДАЛЕКО МИГРИРУЮЩИЕ ВИДЫ 

Промысел далеко мигрирующих видов регули
руется в соответствии со следу19щими принципа

ми: 

А. Управление. Промысел далеко мигрирую
щих видов, перечисленных в Приложении, А, 
в пределах экономической зоны регудируется 
прибрежным государством, . а за пределами эко

номической зоны государством национальности 

судна в соотве-гствии с правилами, устанавливае

мыми соо'J'ветствующими международными или 

региональными . . оР,ганизациями по рыболовству 
во исполнение данной статьи. 

Все прибрежные государства региона и любое 
другое государство, суда флага которого ведут 
промысел вида при условии регул,иро!ания со 

стороны организации, участвуют в такои органи

зации. Если такая организация не создана, эти . 
государства должны создать подобную органи
зацию. 
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Пра~ила организации в соответствии с данной 
статьеи применяются ко всем судам, ведущим 
промыс.ел этих видов, независимо от их нацио
нальнои принадлежности. 

В. Сохранение. Организация устанавливает на 
основе наи_лучших имеющихся научных данных 
допустимыи улов и другие меры по сохранению 
в соответст.вии с принципами статьи 12. 

С. Распределение. Правила организации по 
распределению ставят своей целью обеспечение 
полного использования допустимого улова и 
справедливой доли государств-членов. 

При распределении учитываются особые ин
тересы прибрежного государства, в пределах 
экономической зоны которого вылавливаются да
леко мигрирующие В11дЫ, и для этой цели приме
няются при этом следующие принципы .в преде
лах экономической зоны и за ее пределами: [вста
вить соответствующие п,ринципы]. 

Распределение ставит своей целью сведение к 
минимуму неблагоприятных экономических по
следствий в каком-либо государстве· или в его 
районе. 

D. Платежи. Прибрежное государство получа
е1 платежи в разумных размерах от иностранных 

судов за рыбу, вылавливз-емую в его экономиче
ской зоне, с целью внесения эффективного вкла
да в программы управления .рыболовством при
бреж,ного госуда,рства и развития рыболо•вства. 
Организация устанавливает пра·вила по сбору и 
осуществлению таких платежей и заключает со
ответствующие соглашения с прибрежным госу
дарством относительно разработки и применения 
таких правил. Кроме того, организация может 
взимать плату на недискриминационной основе, 

исходя из улова рыбы, добываемой как в .преде
лах экономической зоны, так и за ее пределами, 
для административных и научно-исследователь

ских целей. 

Е. Предупреждение вмешательства. Организа
ция устанавливает правила по рыболовству в от
ношении далеко мигрирующих ,видов таким об
разом, чтобы не допустить неоправданного вме
шательства в другие виды использования моря, 

включая рыболовство прибрежного rосу,1.арства, 
и должным образом рассматривает предложения 
прибрежного rосуда,рства, сделанные им в этой 
связи. 

F. Переходный период. До создания организа
ции в соответствtш с данной статьей положения 
этой статьи применяются временно по соглаше

нию между заинтересованными государствами. 

G. Временные меры. Если организация 1ши 
заинтересованные государства не могут достичь 

со-Глашения по какому-либо из вопросов, конк
ретно ог.оваривае-мых в данной статье, любое го
сударство-участник может запросить . в срочном 

порядке до решения данного спора ввести в дей
ст~ие вреr..!енные меры с применением положе
нии даннои статьи ·в соответствии с процедурами 
по урегулированию ~поров, изложенных в гла
ве .•.. • Согласованные правила, применявшиеся 
непосредственно до этого, продолжают соблю
даться до введения временных мер. 

Статья 20 

МОРСI(ИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 

Независимо от положений данной главы в от
ношении полного нспользования живых ,ресур
с9в, ничто Ь настоящем документе не прооятст
ву:т прибрежному государству ,ил•и международ
нои организации в зависимости от обстоятельств 
запрещать. добычу морских млекопитающих. 

Статья 21 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ 

1. Прибрежное государство может в осуществ
ление своих прав в соответствии с данной главой 
в отношении возобновляемых природных ресур
сов принимать такие меры, ,как инспекция и 

арест, в экономической зоне, а в отношении про
ходных·--ВИд-о'В' - в сторону открытоrО" моря от 

экономических зон государства происхождения и 
других государств, когда это может быть необхо

димо для обеспечения соблюдения его законов и 
пра,вил и при условии, что если государство на

циональной принадлежности судна располагает 
эффективными процедурами для наказания су
дов, ведущих промысел в нарушение таких зако

нсв ·и .правил, то такие суда незамедлительно до
ставляются должным образом уполномоченным 
должностным лицам государства национальной 

принадлежности судна для судебного разбир!i· 
тельства, а прибрежное государство может за
претить ему осуществлять любой ,промысел в 
данной зоне ·впредь до решения данного дела. 
Государство национальной принадлежности в те
чение шести месяцев после такой доставки судна 
уведо!',~ляет прибрежное государство о решении 
дела. 

2. Обеспечение соблюдения правил, принимае
мых международными организациями в соответ

с1вии со статьей 19, осуществляется следующим 
образом: 

а) Каждое государство - член организации 
рассматривает нарушение таких ,правил своими 

судами · флага в качестве правонарушения и со

трудничает с другими rосударс1'вами в деле обес
печения соблюдения таки·х правил. 

Ь) Прибрежное государство может осуществ
лять испекцию и подвергать аресту иностранные 

суда в эконом.ической зоне за нарушение таких 
правил. Ор,ганизация устанавливает процедуры 
ареста и инспею.1;ии, осуществляемых прибреж-
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ным и другими государствами за нарушение та

ких правил за пределами эконом.ической зоны. 

с) Арестованное судно государства - члена 
организации незамедлительно доста1вляется дол

жным образом уполномоченным ~олжностным 
лицам государства флага для провмения судеб
него разбирательства, если на то поступает про

сьба со ~тороны та.кого государст.ва. 

d) Государство национальной принадлежности 
судна уведомляет организацию и государство, 

про.изведшее арест, о решении данного дела в те

чение шести месяцев . 

3. Арестованные суда и их команды могут 
быть освобождены из-.под ареста под разумный 
залог или другое обеспечение. Тюремное заклю
чение или другие виды личного наказания в от

ношении осуждения за нарушения, связанные с 

промыслом, могут применяться лишь государст

вом национальной принадлежности судна или со

ответствующего лица. 

· ЧАСТЬ 111 

КОНТИНЕНТАЛЬНЫFI ШЕЛЬФ 

Статья 22 
ОБЩИЕ nолОЖЕНИЯ 

l. Прибрежное государство осуществляет су
вере1i_J-1Ые права над континентальным шельфом 
в целях разведки и разработки его природных ре

сурсов. 

2. Континентальный шельф представляет · со
бой морское . дно и его недра подводных районов, 
прилежащих к территориальному .морю и нахо
дящихся за его пределами до границы экономи

ческой зоны или за пределами этой границы 
вдоль покрытого водой естест,венноrо продолже
ния сухопутной территории прибрежного госу
дарства до внешней границы его подводной ок
раины материка, как это точно определяется и 
делимитируется в соответствии со статьей 23. 

3. Положения данной статьи не наносят ущер
ба вопросу о делимитации между прилежащими 
.и противолежащими rocy да рствами. 

Статья 23 
ГРАНИЦЫ 

(Необходимо выработать положения о прохож
дении ,и определении точной границы подводной 
окраины материка и об установлении точной и 
ПС'Стоянной границы между юрисдикцией при
брежного государства и международным райо
ном морского дна). 

Статья 24 
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Природные ресурсы, упоминаемые в статье 22, 
ссстоят из минеральных •И других нетивых ре-

сурсов морского дна и его недр наряду с живы

ми ор.ганизмами, принадлежащими к сидячим 

видам, то есть организмами, каторые в момент 

лова л1ибо я,вляются неподвижными на морском 
дне или под ним, либо могут передвигаться толь
ко в постоянном физ11ческом соп,рикоановении с 
морским дном или его недрами . 

Статья 25 
ПОКРЫВАЮЩИЕ ВОДЫ 

Права прибрежного государства ;В отношении 
кон11Инентального шельфа не затрагивают право
вого стату,са покрывающих вод или воздушного 

пространства над этими водами. 

Статья 26 
ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ 

ЗОНЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОИ 

Положения части I данной главы применяются 
mutatis mutandis к морскому дну и ,недрам кон

тинентального шельфа. 

Статья 27 
ОБЯЗАННОСТИ В ОТНОШЕНИИ 

НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ РЕСУРСОВ 

Осуществляя свои права в отношении нево

зобновляемых ресурсов континенталыного шель

фа, прибрежное государство : 

а) соблюдает правовые соглашения, которые 

оно заключило с другими договаривающимися 

гссударствами, их учреждениями или !ИХ граж

данами в 011ношении разведки или разработки 
таких ресурсов, и не приобретает собст,венности 
таК1их государств, учреждений или граждан, за 
исключением случаев, когда это делается в об
щественных целях на недискриминационной ос
нове и с учетом существующих в это время над
.1ежащих положенJiЙ, связанных с оперативной 
выплатой справедливой компенсации ,в эффектив
но осуществляемой форме, и 

Ь) выплачивает суммы в связи с разработкой' 
таких невозобновляемых ресур,сов, обнаруживае
мых в сторону открытого моря от территориаль
ного моря или 200-метровой изобаты, в зависи
мост,и от того, что ,простирается дальше в сто
рону открытого моря (ставить формулу), при
чем эти суммы используются, как это конкретно 
оговорено в статье ... , для целей международ
ного сообщества, в частности на благо развива-

, ющихся ,стран. 

Статья 28 

УСТАНОВКИ 

l . Прибрежное государство обладает исключи
тельным правом разрешать и регулировать на 
кснтинентальном шельфе сооружение, эксплуата-· 
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цию и использование искусственных островов и 

установок в целях разведки иш: разработки при
родных ресурса.в или в других эконом.ических 

целях и любых установок, которые могут пре
пятствовать осуществлению прав прибрежного 
госуда р:ства. 

2. Прибрежное государство может там, где 
это необходимо, устанавл'Ивать разумные зоны 
безопасности вокруг таких небереговых устано
вок, в которых оно может принимать надлежа

щие меры для обеспечения· безопасности как ус
тановок, так и судоходства. Такие зоны безопас
ност,и создаются таким образом, чтобы обеспе
ч~ть их разумную связь с характером и функци
еи установки. Суда всех государств должны ува
жать эти зоны безопасности. 

3. Ширина зон безопасности определяется при
брежным государством и согласуется с тем_и при
менимыми международными стандартам,и, кото

рые существуют или которые будут установлены 
Межправительственной морс,кой консультатив
ной организацией в отношении установления и 
ширины зон бе'!_опасности. При отсутствии таких 
дополнительных стандартов зоны безопасности 
вокруг установок в целях разведки и разра·бот
ки невозобновляемых ресурсов мор,ского дна и 
его недр мо,rут простираться на расстояние до 

500 метров вокруг установок, отмеряемых от 

каждой точ•ки их внешней кромки. 

4. Необхо.11Jимо должным образом уведомлять 
о сооружении .Jiюбых таких установок и о .протя

женности зон безопасности, и следует иметь по

стоянные средства предупреждения о наличии 
таких установок. Любые такие установки, кото
рые заброшены или более не .используются, дол

жны .полностью демонтироваться. 

5. Государства обеспечивают соблюдение суда
·ми их флата применимых международных стан 

дартов, ,касающихся судоходства за пределами 
зон безопасности, но вблизи таких небереговых 
установок. 

6. Установки и зоны безопасности вокруг них_ 
могут не создаваться, если это может помешать 
.использованию признанных морских ,путей, име-

ющих важное значение для международного су

доходства. 

7. Для целей настоящего раздела под терми
ном «установки» подразумеваются искусствен

ные острова в море, сооружения или другие по

добные приспособления, кроме тех, которые при 
их обычной эксплуатации в море являются под
вижными. Установки не должны представлять 
собой основы для притязаний в отношении тер
риториального моря или экономической зоны, и 
их нал,ичие не влияет на делимитацию террито

риально-го моря или экономической зоны при
брежного государства. 

Статья 29 
ПОДВОДНВIЕ КАБЕЛИ И ТРУБОПРОВОДЫ 

1. С учетом своего -права принимать разумные 
меры в отношении разведки и разработки при
рсдных ресурсов континентального шельфа, при
брежное государство не может ,препятствовать 

прокладке или использованию подводных кабе
лей или трубопроводов на континентальном 

шельфе. 
2. Ничто в настоящей статье не затрагивает 

юрисдикции прибрежного государства в отноше

нии кабелей и трубопроводов, проложенных или 
используемых в связи с разведкой или разработ-
1<ой его континентального шельфа, или в отноше
нии эксплуатации установки, находящейся под 
er о юрисдикцией, или его права определять ус
ловия для прокладки кабелей ил-и трубопрово
дов, проходящих через его территорию или тер

ритор,иальное море. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ДАЛЕКО МИГРИРУЮЩИЕ В МОРЕ ВИДЫ 

1. Длинноперый тунец 
2. Голубой тунец 
3. Большеглазый тунец 
4. Скипджек 
5. Желтоперый тунец 
6. Морской лещ 
7. Марлин 
8. Рыба-парусник 
9. Меч-рыба 

10. Сайра 
11 . Дельфин (рыба) 
12. Китообразные (киты и дельфины) 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.48 

Пакистан: проект статей о государствах, не имеющих выхода к морю 

РАЗДЕЛ А 

Свободный доступ и проход 
к морю и с моря 

1. Каждое ,государств-о, не ,имеющее выхода к 
морю, пользуется свободным доступом к морю и 
с моря. 

[Подлинный текст на английско.м языке] 
{В августа 1974 года] 

2. Соседние государства прохода договаривают
ся на основе взаим.ности о свободном проходе 
через их территории лиц и товаров государств, 
не имеющих выхода к морю, с помощью всевоз
можных средств перевозки и сообщения. Спосо
бы осуществления свободного прохода устанав

ливаются между государствами, не имеющим-и 
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выхода к морю, и соседними государствами про

хода путем заключения двусторонних или регио

нальных соглашений. 

З. Государства, не имеющие выхода к морю, 
пользуются свободой использовать один или не
сколько альтернативных маршрутов .или средств 

перевозок в соответствии с соrлаше.нием с заин

тересованными государствами прохода в целях 

доступа к морю и с моря. 

РАЗДЕЛ В 

Участие в разработке ресурсов исключительной 
экономической зоны соседних прибрежных го
сударств 

1. В исключительной экономическоit зоне, при
лежащей к его территориальному морю, установ
ленным в соответствии с настоящей Конвенцией, 

прибрежное государство может вступать в дву
сторонние или региональные соглашения с сосед
ним государством, не имеющим выхода к морю, 

чтобы позволить гражданам такого государства 
принимать уча~тие в эксплуатации живых ресур

сов зоны в раионе, конкретно устанавливаемом 

прибрежным государством. 

2. Прибрежное государство может устанавли
вать, что привилегии, которыми должны пользо

ваться граждане государства, не имеющего вы

хода к морю, не передаются гражданам какого~ 

.11ибо третьего государства путем контракта, ли
цензИJи или любого другого соглашения. Граж
дане развивающегося государства, не имеющего 

выхода к морю, могут пользоваться благами со
трудничества со специализированными учрежде

ниям!И Организации Объединенных Наций там, 
где к такому соглашению прибегают граждане 
самого прибрежного государства. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.49 

Индонезия, Маврикий, Фиджи и Филиппины: проект ст_~тей, 
касающихся государств-архипелагов 

Данный проект статей основывается в основ
ном на предложениях, содержащихся в докумен

тах A/AC.138/SC.l l/L.15 и 48, А/9021 ,и Corr.l и 3, 
том 111, разделы 2 и 38, представленных Комите
ту по мирному использованию дна морей и океа
нов за .пределами действия наЦ1Иональной юрис
дикции в 1973 году. 

Статья 1 

1. Iiастоящие с,:атьи касаются только госу

дарств-архипелагов. 

2. Государством-арх·ипелаrом является государ
ство, которое состоит полно.стью из одного или 

более архипелагов и которое может включать 
другие острова. 

3. Для целей настоящих статей архипелаг пред
ставляет собой группу островов, включая части 

- островов, взаимосоединяющиеся воды и другие 

природные образования, которые настолько тес

но .взаимосвязаны, ,что такие острова, воды и 

другие природные образования составляют еди
ное географическое, эконом~ическое и политиче

ское целое или считаются таковыми в историче

ском плане. 

Статья 2 

1. При проведении исходных линий, от которых 
должны отмеряться пределы территориального 

моря. экономической зоны и других особых юрис
дикций, государство-архипелаг может применять 

метод прямых исходных линий, соединяющих 

[Подлинный текст на английскоАt языкеJ 
[9 августа 1974 годаJ 

наиболее выдающиеся в море точки наиболее от
даленных островов и обсыхающих р1ифов архи
пелага. 

2. При ·проведении таких исходных линий не до
пускается _ сколько-нибудь заметных отклонений 
от общей конфигурации архипелага. 

3. Исходные лини!И могут проводиться к обсы
хающим при отливе возвышениям и от них толь

ко ·в том случае, если на них возведены маяки 

и.11и подобные сооружения, находящиеся всегда 

над уровнем моря, или есл!И обсыхающее при 
отливе возвышение расположено полностью · или 

частично на расстоянии, не превышающем шири

ну территориального моря от ближайшего ост
рс,ва. 

4. Система прямых исходных линий не должна 
применяться государством-архипелагом таким 

образо-м, чтобы оказалось отрезанным террито

риальное море другого государства, определен

ное в соответствии со етатьей ... главы ... на
стоящей Конвенции. 

5. Если проведеиие таких.исхо.дных лин~ий приво
дит к включению части моря, которая традици
онно используется непосредственно 1При.11еrающим 
соседним rocy дарством для ,прямого сообщения, 
включая проклад1ку подводных кабелей и трубо
проводов, между одной частью его ;1ациональной 
террiИТОрии и другой частью такои территории, 
постоянное п,раво такого сообщения признается 
и гарантируется _ rосударством-ар_хипелагом . 
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6. Государство-архипелаг должно ясно обозна
чать свои прямые исходные линии на мор<:ких 

картах, которые должны быть надлежащим об
разом опубликованы. 

Статья 3 
1. Отграниченные исходными линиями воды, на
зываемые в настоящих статьях архипе:nажными 

водами, независимо от их глубины или расстоя
ния от побережья, .принад)!еЖ~Т- государству-ар~ 
хипелагу, к которому они относятся, 1И подпада

ют под его суверенитет. 

2. Суверенитет и права государства-архипелага 
распространяются на воздушное пространство 

над его архипелажными водами, а также на тол

щу воды и морское дно и его недра, равно как 

и на все ресурсы, содержащиеся там. 

Статья 4 

При условии соблюдения положеНIИЙ статьи 5 
суда всех государств {как прибрежных, так и не
прибрежных] пользуются правом мирного про
хода через арх~пелажные воды . 

Статья 5 

1. Государство-архипелаг может устанавливать 
коридоры, лодходящие для безопасного и быст
рого прохода иностранных судов через его архи

пелажные воды, и может ограНtичи,вать проход 

таких судов или любые виды или ,классы таких 
судов через эти воды любыми подобными кори
дс,рами. 

2. Государство-архипелаг может время от вре
мени после надлежащего оповещения заменять 

любые коридоры, установленные IИм ранее в со
ответствии с .положениями настоящей статьи, на 
другие коридоры. 

3. Государство-архипелаг, которое устанавлива
ет коридорI?I в соответствии с положениями на

стоящей статьи, может также устанавливать схе

мы раз.дельного движения для прохождения та

ких судов по этим коридорам. 

4. При установлении коридоров и схем раздель
ного движения судов в соответствии с положени

яw.и настоящей статьи государство-архипелаг 

приНlимает во внимание, в частности, следующее: 

а) рекомендации или техническое заключение 

ксмпетентных международных организаций; 

Ь) любые фарватеры, обычно иопользуемые 
для международного судоходства; 

с) особые характеристики конкретных фарва
тере.в; и 

d) особые характеристики конкретных судов. 

5. Государство-арх,ипелаг четко указывает линии 
раздела всех коридоров, установленных им в со-

ответствии с положениями настоящей статьи, и 

обозначает их на морских картах, которые долж
ны быть надлежащим образом опубликованы. 

6. Государство-архипелаг · может принимать за
коны и ,правила, совмесmмые с положениями на

стоящих статей и с учетом иных применимых 
норм международного права и относящиеся к 

проходу через его архипелажные воды или по 

коридорам, установленным согласно положениям 

настоящей статьи; такие законы и прав.ила мо
гут -касаться всего или какой-либо части ниже
перечисленного: 

а) безопасности судоходства и регулирования 
морс.коrо движения судов; 

Ь) установки, использования и охраны навига
ционных средств и оборудования; 

с) сооружения, использования и охраны 
средств или установок для разведки и разработ
ки морских ресурсов архипелажных ,вод, включая 

ресурсы морского дна и недр; 

d) защ1Иты подводных или воздушных кабелей 
и трубопроводов; 

е) сохранения живых ресурсоо моря; 

f) сохранения окружающей среды государства
архипелага и ,предотвращения ее загрязнения; 

g) исследований в морской среде и гидрогра
фических съемок; 

h) предотвращения нарушения правил госу
дарства-арх1Ипелага, касающихся .рыболовства, 
включая, в частности, правила относительно 

уборки орудий ло.ва; 

i) предотвращения нарушения таможенных, 
-фv.нансо,вых, иммиграционных, карантинных, са
нитарных и фитосанитарных правил государства
архмпелага; и 

j) сохранения мира, доброго порядка и безо
пасности государства-архипелага. 

7. Государство-архипелаг должно надлежащим 
образом опубликовывать все законы и правила, 
принимаемые им в соответствии с положениями 

настоящей статьи. 

8. Иностранные суда, осуществляющие право 
мирного прохода через архипелажные воды или 

по коридорам, установленным в со011ветствии с 

. положениями настоящей статьи, соблюдают все 
законы и ,правила, принятые государством-архи

пелагом в соответствии с положен1Иям.н настоя

щей статьи . 

9. Если какое-либо иностранное военное судно 
не соблюдает законы и правила государства-ар

хипелага, касающиеся его прохода через архи

пе.ТJажные воды или по коридорам, установлен

ным согласно положениям настоящей статьи, и 
иrнориру~т любое обращенное к нему требование 
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об их соблюдении, государство-архипелаг может 
приостановить проход такого военноrо корабля 
и потребовать, чтобы он покинул архипелажные 
воды по такому безопасному и кратчайшему мар
шруту, который может быть определен государ
ством-архипелагом. 

лючением тех случаев, когда это является суще

ственно важным ·для защиты его безопасности,. 
и после объявления о·б этом должным образом 
для вееобщеrо сведения, а та,кже после замены 
друrим1И коридорами тех, через которые -приоста

новлен мирный проход. 

10. При условии соблюдения положений пунк
т~ 9 настоящей статьи государство-арХ1Ипелаr не 
может приостанавливать мирный проход иност
ранных судов по коридорам, установленным им 

согласно положениям настоящей статьи, за мск-

[Предыдущие положения, относящиеся к rосу
дар,ствам-а рх,ипелаrам, не предопределяют режи

ма, касающегося ·глубоко изрезанных и извилис
тых береговых линий, а также ,вод, окруженных:. 

цепью островов вдоль побережья.] 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.50 

Греция: проект статей о режиме островов и прочих относящихся вопросов 

[Подлинный текст на английском язы~~J 
{9 августа 1974 года] 

Статья 1 

1. Под островом понимается естественно образованное пространство су
ши, окруженное водой и расположенное над уровнем наибольшего при-
лива. 

2. Остров представляет собой неотъемле?.!ую часть территории государ 

ства, которому он принадлежит. 

3. Вышеупомянутые положения применяются ко всем островам, В!{Лючая 
острова, образующие островное государство. 

Статья 2 

1. Суверенитет и юрисдикция государства распространяются на морские 
зоны его островов, определенных ,и разграниченных в соответствии. с по
ложениями настоящей Конвенции, при:менимыми к его сухопутном тер-

ритории. 

2. Суверенитет над островом распространяется на его территориальное 
море, на воздушное · пространство над островом и er:o терр-итор:иальное 
море, на его мор,ское дно ,и его недра ,и на континентальныи ·ше-лъф- в це• 
лях его разведки iИ разработки его природных ресурсов. 

3. Остров ;имеет прилежащую зону ,и экономическую зону на той же 
основе, что .и континентальная территория, в соответствии с положениям,и 
н'а-стоящей Конвенции. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.51 

Эквадор: проект статьи об архипелагах 

[Подлинный текст на английском языке] 
[12 августа 1974 годаJ 

Статья ... 

Режим для государств-архипелагов в том, что касается проведения 
исходных линий, применяется также к архипе~агам, которые явле:~:: 
частью государства, без каких-либо -изменении есте•с::3енного Р 
вод указанных архипелагов ,и мх территориального мор • 
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ДОl(УМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.52 * 

Болгария, Германская Демократическая Республика и Польша: 
поправки к документу A/CONF.62/C.2/L.49 

Заменить текст статей I и 4 и пунктов 8 9 и 10 
,статьи 5 следующими положениями: ' 

Статья 1 

1. Настоящие статьи касаются только госу
дарств-архипелагов. 

·2. Государством-архипелагом является такое го
-сударство, которое полностью расположено на 

•Одном или нескольких архипелагах, представ

ляющих собой географическое, историческое, по
.литическое и экономическое единство . 

.З. Все воды внутри государства-архипелага на
ходятся под его суверенитетом и именуются ар

хипелажными водами. 

4. Суверенитет государства-архипелага ра'спро
страняется также на вр_здушное пространство 

над архипелажными водами, равно как и на по
.верхность и недра дна таких вод. Все ресурсы 
архипелажных вод находятся под суверенитетом 

государства-архипелага. 

5. Государство-архипелаг осуществляет этот су
веренитет с соблюдением положений настоящих 
-статей и других норм международного права . 

Статья 4 

Все суда пользуются в равной мере _свободой 
транзита в архипелажных проливах и на подхо

дах к ним, а также в архипелажных водах rocy-

* Включает документ A/CONF.62/C.2/L.52/Corr.l от 26 ав
rуста 1974 года. 

[Подлинный 1екст на русском языке] 
{12 августа 1974 годаj 

дарства-архи~елага в тех местах, где обычно про
ходят кратчаишие пути, используемые для меж

дународного судоходства между одной частью 

открытого моря и другой частью открытого моря. 

Статья 5 

8. Иностранные суда, осуществляющие право 
свободного прохода по водам архипелага или 
морским путям, отведенным в соответствии с по

ложениями настоящей статьи, соблюдают соот
ветствующие законоположения, принятые госу

дарством-архипелагом на основе положений на
стоящей статьи . 

9. Все суда, проходящие через . -проливы и воды 
rосударст.в-архипелагов, не должны допускать 

какой-либо угрозы безопасности этих государств, 
их территориальной неприкосновенности и поли
тической независимости. Военные суда, проходя
щие через такие проливы и воды, не должны 

проводить в них учения, стрельбы, использовать 
какие-либо виды оружия, поднимать или прини
мать на борт летательные аппараты, а также 
проводить гидрографические работы и предпри
нимать иные подобные действия, не связанные 
с проходом. О любых авариях, непредвиденных 
остановках, а также действиях, вызванных форс
мажорными обстоятельствами, все суда инфор
мируют государство-архипелаг. 

10. ,Государство-архипелаг не вправе прерывать 
или приостанавливать транзитный проход судов 
через проливы ил,и архипелажные воды, а также 

совершать действия, мешающие проходу судов. 

ДОКУМЕНТ A/(;ONF.62/C.2/L.53 

Румыния: проект статей об определении и режиме островков 
и островов, аналогичных островкам 

Статья 1 

1. Островок - это естественное возвышение су

ши (или просто выступ морского дна) площадью 
:менее одного квадратного километра, окружен
_ное водой, но не покрываемое ею во время при-

.ливов. 

2. Остров, аналогичный островку,- это естест
.венное возвышение суши (или просто высту:1 
.морского дна), окруженное водой и не покры
.ваемое ею во время приливов, площадью ,более 

[Подлинный текст на французскоJ.t языке] 
[12 августа 1974 года] 

одного квадратного километра, но менее ... ква

дратных километров, которое не является или не 

может быть обитаемым (постоянно) и на кото
ром нет _и не может быть своей собственной эко
номической жизни. 

Статья 2 

1. В принципе государство не может воспользо
ваться существованием в одной из его морских 
зон островков или аналогичных ими островов, 

указанных в статье первой, для расширения мор-
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скоrо пространства, которое относится к его бе
регам. 

2. Там, где такие возвышения суши расположе
ны вдоль побережья одного и того же государ
ства в непосредственной близости от него, они 
должны приниматься во внимание, в соответст

вии с положениями настоящей конвенции при 

определении исходной линии, от которой отмеря• 
ется ширина территориального моря. 

3. Когда островок или аналогичный остров на
ходится в территориальном море этого же госу

дарства, но очень близко к его внешней границе, 
данное государство может в разумных пределах 

расширить свои территориальные воды или уста

новить дополнительную морскую зону для охра

ны маяков и других находящихся там установок. 

Установленные таким образом дополнительные 
зоны никоим образом не должны затрагивать 
морское пространство, относящееся к побережью 
соседнего государства или государств. 

4. Островки и аналогичные им острова, находя
щиеся за пределами территориального моря , на 

континентальном шельфе или в экономической 
зоне данного государства могут иметь вокруг 

себя или некоторых своих участков зоны без
опасности или даже территориальное море, по

скольку это не посягает на морское пространст-

во, относящееся к пабережью соседнего государ
ства или государств. 

Когда такие выступы морского дна находятся 
очень близко к внешней .границе континенталь
ного шельфа или экономической зоны, ширина их 
зон безопасности или их территориальных вод 
должна определяться путем заключения согла

шения с соседним государством или государства

ми или в случае необходимости с органом, ве
дающим · международной зоной, с учетом всех 
соответствующих элементов географического, гео
логического и другого порядка . 

Статья 3 
Морское пространство островков и аналогич

ных им островов, находящихся в территориаль

ном море, на континентальном шельфе или в эко
номической зоне другого государства определя
ется путем заключения соглашения между заин

тересованными государствами или с помощью 

других средств мирного разрешения споров, при

меняемь1х в международной практике. 

Морское пространство таких возвышений су
ши, находящихся в международной зоне морско
го дна, · определяется путем заключения согла

шения с международным органом, ведающим 

ука·занной зоной. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.54 

Бельгия, Дания, Ирлан~ия, Италия, Люксембург, Н1и,дерланды, Соединенное Королевство Велико
британии и Северной Ирландии, Федерат,ивная Республика Германии и Франция: рабочий до
кумент по вопросам открытого моря 

Очевидно, что любая универсальная конвен
ция по морскому праву должна включать статьи, 

прмусматривающие права и обязанности госу
дарств в открытом море. Такие права и обязан
ности в настоящее время кодифицированы в Же
невской конвенции об открытом море 1958 го
да 24 . Вероятно, что некоторые положения этой 
Конвенции нуждаются в определенной модифи- ' 
кации в свете заключений, вынесенных настоя
щей Конференцией. Однако авторы придержи
ваются мнения, что принципы и положения, из
ложенные в Конвенции об открытом море, в ос~ 
тальном являются действительными, должны 
оставаться в силе для районов за пределами тер
риториального моря и должны быть включены в 
любую новую универсальную конвенцию по мор: 
скому пра·ву, которая будет принята настоящеи 
Конвенцией. 

Вместе с тем авторы намерены предложить до

полнения к Конвенции об открытом море, непо-

24 United Nations, Тгеаtу Seгies, vol. 450, р . 11. 

[Подлинный текст на английском языке} 
[12 августа 1974 года} 

средственно не связанные с другими вопросами, 

рассматриваемыми настоящей Конференцией. 
Эти дополнения содержатся в проектах статей, 
излагаемых ниже. 

(Нумерация этих статей, совпадает с нумераци
ей соответствующих статей Женевской конвен
ции об открытом море 1958 года.) 

Статья 6 Ьis 
l. Каждое государство о:бязано эффективно;,осу
ществлять свою юрисдикцию и контроль в адми

нистративных, техниче~их . и социальных вопро
сах над судами, плавающими под его флагом. 

2. В частности, государство флага, помимо своих _ 
обяз'ательст.в в соответствии со статьей 10, ниже, 
принимает следующие меры в отношении судов, 

плавающих под ero флагом: 
а) ведет регистр судов с указанием названий 

судов, плавающих под его флагом, и их данных; 

Ь) следит за тем, чтобы каждое такое судно 
перед регистрацией и ·позднее с интервалами. 
предусмотренными в международных правилах. 
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янспектировалось квалифицированным судовым 
инспектором; 

с) обеспечивает, чтобы каждое такое судно 
возглавлялось капитаном и офицерами соответ
ствующей квалификации, в частности в области 
судовождения, навигации и судовых машин и 

оборудования, и чтобы команда по квалифика
ции и численности соответствовала типу; разме

рам и оборудованию судна; 

d) обеспечивает, чтобы каждое такое судно 
имело на борту соответствующие карты, море
ходные издания и навиг·ационное оборудование 
и инструменты, необходимые для безопасного 
плавания судна; 

е) следит за расследованием достаточно ква
лифицированным лицом или лицами или под их 

руководством каждого происшествия на море или 

навигационного инцидента в открытом море, слу

чившегося с судном, плавающим под его фла
гом, и приведшего к гибели граждан другого го
сударства, или к нанесению им серьезных ране

ний, или серьезному ущербу судам или установ
кам другого государства, или к ущербу морской 
среде; 

f) осуществляет юрисдикцию в соответствии 
со своим внутренним правом над каждым таким 

судном и над капитаном, офицерами и командой 
в отношении административных, технических и 

социальных вопросов, касающихся этого судна; и 

g) принимает необходимые меры в целях обес
печения того, чтобы капитан и офицеры были 
полностью ознакомлены с соответствующими дей
ствующими международными правилами по во
просам охраны жизни на море, предотвращения 

загрязнения морской среды и_ бор1,1бы с ним, 
предупреждения столкновений и поддержания 
связи по радио, и добивается от них соблюдения 
таких правил. Без ущерба для пункта l настоя
щей статьи требования на<;тоящего пункта не 
применяются к судам или катерам, которые ис

ключены из общепринятых международных пра
вил в связи с их небольшими размерами. 

3. Государство флага, принимая меры в соответ
стаии с пунктом 2, выше, придерживается обше~ 
принятых международных правил, процедуры и 

практики. 

4. Государство, которое имеет достаточные осно
вания подозревать, что эффективная юрисдикция 
и контроль не осуществляются в соответствии с 

настоящей Конвенцией, может довести эти фак
ты до сведения государства флага и просить его 
провести дальнейшее расследование вопроса. По 
получении такой прось·бы государство флага рас
следует вопрос, принимает любые нео'6ходимые 
меры по исправлению положения и уведомляет 
приславшее прось_бу госуда~ство о принятых 

мерах. 

5. Государство флага сотрудн11чает в провод11-
мом в другом государстве любом расследован1111 
любого происшествия на море или нав11гац11он
ного инцидента, приведшего к гибели граждан 
этого другого государства, нли к нанесению 11111 
серьезных ранений, или к ущер1бу его судам 11 

другим установкам, или к ущербу морской среде. 

Статья 10 25 

1. Каждое государство принимает такие меры в 
отношении судов, плавающих под его флагом, 
чтобы обеспечить безопасность на море в том, 
что, в частности, касается: 

а) пользования сигналами, поддержания связи 
и предупреждения столкновения, 

Ь) комплектования и условий труда экипажей 
судов с учетом применимых международных до

кументов, касающихся вопросов труда, 

с) конструкции, оснащения и мореходных ка

честв судов. 

2. Принимая эти меры, каждое государство обя
зано соблюдать общепринятые международные 

стандарты и предпринимать все необходимы~ 
шаги для обеспечения их соблюдения. 

3. Государство, которое имеет серьезные осно

вания подозревать, что такие меры н~ были при
няты, может сообщить об этом государству фла
га и просить его провести дальнейшее расследо
вание. По получении такой просЬiбы государст
во флага расследует этот вопрос·, принимает лю
бые необходимые меры для исправления. поло
жения и· уведомляет приславшее просьбу госу
дарство о принятых мерах. 

Статья 21 Ьis 
1. Все государства сотрудничают в пресечени;,~ 
незаконной торговли наркотическими средства
ми, осуществляемой судами в открытом море, 

вопреки международным конвенциям. 

2. Любое государство, которое имеет серьезные 
основания считать, что судно занимается неза
конной торговлей наркотическими средствами, 
может, независимо от национальной принадлеж
ности этого судна, однако, при условии, что er? 
тоннаж менее 500 тонн, конфисковать незаконны и 
груз. Государство, осуществившее данную кон
фискацию, сообщает об этом государству, кото
рому принадлежит судно, с тем чтобы последнее 
могло возбудить судебное разбнрательство про
тив тех, кто обвиняется в незаконной торrовл~. 

З. Любое государство, ··которое имеет серьезные 
основания считать, что судно, п-!.'авающее ~одего 
флагом, занимается незаконнои торrовлеи нар
котическими средствами, может обратиться к 
другому государству с просьбой о сотрудничест
ве для ее пресечения. 

25 Тесно связанные между собой статьи б bls и 1О могу,
быть позднее объединены, если это будет сочтено жела-
тельным. 
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Статья 21 ter 

1. Все государства сотрудничают в пресечении 
неразрешенного радиовещания из открытого 
моря. 

2. «Неразрешенное радиовещание» означает 
передачу вопреки международным правилам 

звуковых , радио- и телевизионных программ с 

судна или установки в открытом море, предна

значенных для приема населением, за исключе

нием, однако, передачи сигналов бедствия. 

З. Любое лицо, занимающееся неразрешенным 
радиовещанием из открытого моря, может пре-

следоваться в суде государства, под чьим фла
гом плавает судно, места регистрации установки, 

государства, гражданином которого является это 

лицо, любого места, где могут приниматься пере
дачи, или любого государства, в .-К{)ТОром разре
шенная радиосвяэь пмвергается помехам. 

4. Любое государство, имеющее юрисдикцию в 
соответствии с пунктом 3, выше, может, соглас
но статье 22, ниже, арестовать любое лицо или 
судно, находящееся в открытом море и зани

мающееся ~еразрешенным вещанием, и конфис

ковать вещательную аппаратуру. 

ДОК_УМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.55 

Турция: проект статей о режиме островов 

Статья 1 

(Определения) 

Статья 2 

За исключением случаев, когда в настоящей 
главе предусматривается иное, морское 'прост
ранство островов определяется в соответствии с 

положениями настоящей Конвенции . 

Статья 3 

1. Никакое государство, которое осуществляет 
суверените! или контроль над ин~странным ост

ровом, не создает экономической зоны в водах, 
прилежащих к этому острову. 

Жители таких островов имеют пр а во создавать 
свою экономическую зону в . любое время до или 

после достижения независимости или самоуправ

ления. Право на ресурсы такой экономической 
зоны и на ресурсы ее континентального шельфа 
принадлежит жителям этого острова и 'осущест
вляется ими для своего 1блага и в соответствии 
со сво11м11 нуждами или потребностями. 

В случае, если жители таких островов не соз
дают экономической зоны, орган им еет право осу

ществлять разведку и разработку таких районов 
с учетом интересов населения. 

2. Остров, расположенный в экономической зоне 
или на континентал ьном шельфе других госу
дарств, не имеет своей экономической зоны или 
своего континентального шельфа , если он не со
ставляет по крайней мере одной десятой части 
суши и численности населения государства, ко

торому он принадлежит. 

[Подлинный текст на английском языке] 
[13 августа 1974 года] 

3. Острова, не имеющие экономики и располо
женные вне территориального моря государства, 

не имеют своего морского пространства. 

4. Скалы и возвышенности, появляющиеся при 
наибольшем отливе, не имеют своего морского 
пр_остранства. 

Статья 4 

Прибрежное государство не может претендо
вать на права, основанные на кон1цепции apxR· 
пелаrа или архипелажных вод, на группу остро• 

вов, расположенных ,вблизи от его побережий. 

Статья 5 

В районах полузамкнутых морей, имеющих 
особы е географические характеристики, морское-· 

пространство островов определяется совместно 

государствами этого района . 

Статья 6 

Положения настоящей главы применяются без 
ущерба статьям настоящей Конвенции, касаю
щимся делимитации морского пространства меж

ду странами с прилежащими и/или противоле
жащими побережьями. 

Статья 7 

Для целей настоящей главы термин «морское 
пространство» означает территориальное море 

и/или континентальный шельф и/или экономиче
скую зону в зависимости от контекста, в котором : 

используется этот термин. 
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ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.56 

Турция: проект статьи о зам·кнутых и полузамкнутых морях 

[ Подлинный текст на английском .чзыке] 
[13 августа 1974 года] 

Общие нормы; ·изложенные в главах ... (главы, относящиеся к терри
ториальному морю :И экономической зоне) настоящей Конвенции, при
меняются к замкнутым и полузамкнутым морям в СQответствии с норма
ми справедливости. 

Государства, граничащие с замкнутым.и rи полузамкнутыми морями, 
могут проводить между собой консультации в целях определения спосо
ба и метода применения, коrорые являются подходящими для их регио
на, для целей настоящей статьи. 

ДОКУМЕНТ ,A/CONF.62/C.2µ..~1/Rev.l 

Австралия и Новая Зеландия: пересмотренный проект статьи 
о далеко мигрирующих видах рыб 

Далеко мигрирующие виды рыб, определенные 
в приложеf!ИИ 26, регулируются в соответствии с 
положениями статьи ... точно так же, как и дру
гие вищ,1 рыб, обитающие или вылавливаемые в 
экономической зоне; однако, поскольку призна
ется ,большая вероятность того, что большее чис
ло государств должно будет в случае с далеко 

мигрирующими видами рыб сотрудничать в об
ласти сохранения, управления и контроля за та

кими видами, а также в области рационального 
использования таких видов, применяются сле

дующие дополнительные положения: 

1. Любое приrбрежное государство, в экономиче
ской зоне или в других водах 27 которого обита
ют или вылавливаются далеко мигрирующие ви

ды рыб, а также любое государство, суда кото
рого ведут промысел таких видов, могут запра

шивать мнение Генерального директора Продо
вольственной и сельскохозяйственной организа
ции Объединенных Наций относительно того, 
требуется ли для надлежащего управления таки
ми видами создание соответствующей междуна
родной ил11 регнональной организации . Гене
ральный директор ФАО представляет ответ на 
любой такой запрос в течение 90 дней с изложе
ннем своего мнения 11, если такое мнение явля

ется положительным, определяет членов такой 
организации. Помимо этого, Генеральный дирек
тор может рекомен,довать основополагающие ме

роприятия для организации. Все определенные 
для членства государства несут обязательства 

26 Необходимо будет иметь гибкую процедуру внесения 
изменений в такое техническое приложение. 

21 в настоящей статье термин «другие воды» включает 

архипелажные, территориальные и внутренние воды. В этих 
районах прибрежное государство применяет правила, свя
занные с мерами по сохранению. 

[Подлинный текст на английско.,~t языке} 
{22 августа 1974 годаJ 

принимать все действия, необходимые для соз
дания организации в максимально короткий 

срок. 

2. Все государства сотрудничают в полной мере 
с соответствующей м~ждународной или регио
нальной организацией (являющейся либо орга
низацией, которая существует в момент вступле
ния в силу настоящей статьи, или организацией, 
созданной во исполненн~ настоящей статьи), соз
данной и наделенной полномочиями издавать 
правила по сохранению и управлению указанны

ми видами, включая распределение националь

ных квот. 

3. В отсутствие соглашения, предусматривающе
го иное, решения организа·ции пр11н11маются дву

мя третями голосов ее ч:1енов. 

4. При формулировании правил органнзация при
нимает во внимание следующие критерии: • 

а) Преимущественное по сравнению с дру· 
гимн государствами право пр116режноrо госу
дарства на промысел регулируемых видов в 

пределах его экономической зоны в объеме 
его промысловой мощности с учетом соблюде
ния лишь мер по сохранению, определяемых 

организацией в целях под.держания 11л11 вое- . 

становления запасов регулируемых видов. 

Ь) Рациональное использование таких видов 

в пределах нх максимального устойчивого уло
ва на основе наилучших имеющихся научных 

данных. 

с) Традиционный характер промысла как в 
регионе, так и в экономической зоне с учетом 
желательности из~бегать в :максимально воз
можной степени пагубных экономических по-
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следствий в каком-либо государстве в резуль
тате применения настоящей статьи. 

d) Критерии, применимые к другим видам. 
помимо далеко мигрирующих видов, изложен
ные в статье ... 

5. а) Организация устанавливает единый сбор за 
рыбу, вы..чавливаемую в пределах или за пре
делами экономической зоны, при условии, что 

прибрежное государство освобождается от упла
ты такого сбора в отношении рыбы, вылавливае
мой его судами в экономической зоне или дру
гих водах. 

Ь) Единый сбор устанавливается в разумном 
размере, имея в виду использование его на: 

i) покрытие административных расхода~ 
организации; 

ii) эффективный взнос в программы по уп
равлению и развитию, относящиеся к 

данным видам; 

iii) обеспечение соб,1юдения; 

iv) научные исследования. 

с) При·брежное государство взимает единый 
сбор, выплачиваемый за рыбу, вылавливаемую 
иностранНЫ1'4И судами в пределах его экономи

ческой зоны. 

d) Организация устанавливает правила взи
мания и уплаты единого сбора и принимает 
вместе с прибрежным государством соответст
вующие меры, относящиеся к установлению и 

применению таких правил. 

е) Организация может обратиться к ее чле
ну с просьбой внести минимальный взнос в ее 
бюджет с учетом сборов, получаемых органи
зацией за промысел, осуществляемый · гражда
нами этого члена организации. 

6. Каждое государство вводит в действие прави
ла, издаваемые организацией: 

а) в пределах его .экономической зоны или 
других вод оно применяет эти правила ко всем 
лицам и судам; 

Ь) за пределами его экономической зоны оно 
применяет эти правила к судам, плавающим 
под его флагом. 

7. {Понадобятся дальнейшие положения относи
тельно обеспечения соблюдения за пределами 
экономической зоны.] 

8. Государство имеет право представлять в три
бунал по урегулированию споров любой спор. 
относящийся к _мерам . регулирования, принимае
мым либо другим государством, либо организа
цией. Трwбуnал по урегулированию споров обла
дает юрисдик,цией выносить решения по ·рассмат
риваемому вопросу и изменять или приостанав
ливать действие любых правил, из каких бы ис
точников они ни исходили, относительно регули-. 

руемых видов, .включая регулирование соответ

ствующего сбора, который он может счесть про
тиворечащим положениям или принципам на~ 
стоящей статьи. 

9. а) В отношении споров, касающихся научных 
и технически~_ .~опросов, трибунал по урегу
лированию споров эапj:нtшивает мнение экс
пертов ФАО и любого другого соответствую
щего источника. 

Ь) Трибунал по урегулированию споров долж
ным образом учитывает желательность избе
гать многообразия режимов или правил · по 
реrуМf1Юванию в пределах одного района 
миграции определенного. далеко мигрирующе

го вида рыбы и интересы как прибрежных го
сударств, так и государств. ведущих экспеди

ционный промысел эти~ видов. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.58 

Аргентина, Боливия, Бра}илия, Гватемала,. Гондурас, Доминиканская 
Республика, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Ливийская Арабская Рес
публика, Марокко, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, 
Сальвадор, Уругвай и Эквадор: проект статьи об орровах и дру~их 
территориях, находящихся под колониальным господством или ино

странной оккупацией 

{Подлинный текст н.а испанском- языке] 
{13 августа 1974 года] 

Права, признанные или установленнь1е в настоящей Конвенции в 
отношении -островов и другюс территорий, находящихся под колон,иаль
ным госпvдством или •иностранной окуппацией, не могут осуществляться 
колониальной или оккупирующей державой · до тех пор, пока существует 

это положение. 
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ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.59 

Доминик·анская Республика: проект статьи о проливах и каналах 

[Подлинный текст на испанском языке] 
,[14 августа 1974 года] 

Устанавливается принцип предварительных переговоров между госу
дарствами, прилежащим·и к каналам .и проливам, до того, как любое из 
этих государств приступит к осуществлению любых работ или сооруже

нию .'lюбых установок, могущих послужить причиной какого -либо за
грязнения окружающей среды другого прибрежного государства. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.60 

Сальвадор: рабочий документ об исключительной 
экономической зоне 

[ Подлин.н.ый текст на английском языке] 
[14 авгусtа 1974 года] 

Рассмотреть, после соответствующего включения в уже представ
ленные формулировки относительно особенностей исключительной эко
но:vrической зоны, следующие элементы: 

а) полномочия прибрежного государства относ.ительно других эко
номических ви,.1,-ов ·использования вод; 

Ь) остаточные полномочия и права в пользу прибрежного государ
ства и 

с) указание на то, что исключительная экономическая зона граничит 
с открытым морем. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.62/Rev.t 

за 

Алжир, Берег Слоновой Кости, Верхняя Вольта, Гвинея, Даrомея, Замбия, Либерия, Мавритания, 
Мадагаскар, Мали, Марокко, Судан, Сьерра Леоне и Тунис: проект статей о режиме островов 

Статья 1 

1. Остров - это обширный участок естественной 
суши, окруженный водой, но не покрываемый ею 
во время приливов. 

2. Островок - это меньший по площади участок 
естественной суши, окруженный водой, но не по
крываемый ею во время приливов. 

3. Скала - это скалистое возвышение естествен

ной суши, окруженное водой, но не покрываемое 
ею во время приливов. 

4. Обсыхающее возвышение - это естественное 

возвышение суши, окруженное водой и не покры
ваемое ею во время отливов, но покрываемое ею 

во время приливов. 

5. Остров, островок, скала и обсыхающее воз
вышение считаются прилегающими, когда он11 
расположены вблизи побережья государства. ко· 

торому они принадлежат. 

[Подлинный текст на французском языке] 
[27 августа 1974 года] 

6. Остров, островок, скала и обсыхающее возвы
шение считаются непрнлеrающимн, когда они не 

расположены вблизи побережья государства, ко
торому они принадлежат. 

Статья 2 

1. Согласно статье 1, исходные л11нии, применяе
мые к прилегающим островам, островкам, ска

лам, обсыхающим возвышен11ям, сч11таются 11с

ходным11 линиями, пр11меняемым11 к государству, 

которому они принадлежа,:, 11 служат поэтому 

для 11змерен11я морского пространства этого госу

дарства. 

2. Согласно пунктам 1 11 6 морское пространство 
непр11легающих островов определнстся в зав11с11-

мост11 от соответствующнх факторов, которые 
должны уч11тывать справсд.11Iвые кр11тсрIIII. 

З. Эт11 справед.11Iвые крIIтерIIII ~югут, в •Iаспю

ст11, относ11тьсн : 
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а) к площади этих участков естественной 
суш11; 

Ь) к 11х географической конфигурации и их 
геологической II геоморфологической струк
туре; 

с) к интересам и потребностям проживающе
го там населения; 

d) к услов11ям жизни, которые препятствуют 
появленню оседлого нас·еления; 

е) к тому факту, что эти острова расположе
ны в морском пространстве другого госу

дарства или вблизи этого пространства; 

f) к тому факту, что из-за своего расположе
НIIЯ вдали от,лрбережья, они могут влиять 
на справедливость делимитации. 

4. Государство не может претендовать на юрис
д11кц11ю над морским пространством в силу су

веренитета II контроля, которые оно осуществля

ет над островком, скалой или обсыхающим воз
вышением, указанflыми в пунктах 2, 3, 4 и 6 ста
ты1 1. 

5. Однако, согласно пункту 4 этой статьи, вокруг 
указанных островков, скал или обсыхающих воз
вышениit могут устанавливаться зоны безопас
носп1 разумной ширины. 

Статья 3 

1. Согласно положениям пункта 6 статьи 1 11 
пунктов 2 и 3 статьи 2, делимитация морского 
пространства между прилегающими и противо

JJежащими государствами должна осуществлять-

ся при наличии островов путем заключения со
глашений между ними на основе принципов спра
ведливости, причем срединная или равноудален
ная линия не дол)!{на . быть единс_т.венным мето
дом делимитации. 

2. Для этого необходимо учитывать, в частно
сти, геологические и геоморфологические факто

ры, а также в~е другие особые относящиеся к 
этому обстоятельства. 

Статья 4 

l. Положения статей I и 2 не относятся ни к 
островным государствам, ни к государствам-ар

хипелагам. 

2. При~брежное государство не может восполь
зоваться концепцией архипелага или архипелаж
ных вод, хотя оно и осуществляет суверенитет 

или контроль над группой островов, расположен
ных вдоль его побережья. 

Статья 5 

Что касается островов под колониальным гос
подством, расистским режимом или иностранной 

оккупацией, то права, относящиеся к морскому 
пространству и к его ресурсам, принадлежат 

жителям этих островов и могут использоваться 

только для их собственного развития. 

Никакое колониальное, иностранное или ра
систское государство, которое управляет или ко

торое оккупирует эти острова, не может осуще

ствлять эти права, извлекать из них выгоду или 

посягать на них каким бы то ни было образом_ 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.63 

Таиланд: проект статей об архипелагах 

[Подлинный текст на английском языке] 
{15 августа 1974 года] 

Статья ... 

В любом случае, когда архипелажные воды или от:'v!еряе:'v!ые от них 

территориальные воды государства-архипелага включают районы, ранее 
считавшиеся открытым морем, это государ,ство-архипелаг, осуществляя 

свой, суверенитет над такими районами, уделяет особое вн,имание инте
ресам :и нуждам его соседних государств в связи с разработкой живых 
ресурсов этих районов и с этой целью заключает соглашения с любым 
соседним государством по просьбе последнего на региональной ,или на 
двусторонней основе в целях установления ,норм, предоставляющих пра
во гражданам такого соседнего государства заниматься разработкой жи
вых ресур~ов этих районов и принимать участ.ие в такой разработке на 
равных условиях с его гражданами ,и, если позволяют географические 
условия, на основе взаимности. 

Статья ... 
В дополнение к праву прохода через морские коридоры, отведенные 

для международного судоходства, государство-арх-ипелаг признает, иск

лючительно ради блага тех его соседних государств, которые о:V1ываются 
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или частично омываются его архипелажными водам.и, право мирного 
прохода через эти воды с целью получения доступа в любую часть откры
того моря и из него по кратчайшим :и наиболее удобным маршрутам . 

С этой целью государство-арх.ипелаг заключает соглашения с лю
бым таким соседи.им государством по просьбе последнего. 

Статья 2 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.64 

Малайзия: поправки к документу A/CONF.62/C.2/L.49 2s 

{Подлинный текст на английском языке] 
{16 августа 1974 года] 

Пункт 5 должен быть исправлен следующим образом (измененные 
места даны курсивом): 

5. Если проведение таких .исходных линий приводит к включению 
части моря, которая традиrщонно используется непосредственно приле 

гающим соседним государством для прямого доступа и всех фирм со
общения, _включая прокладку подводных кабелей и трубопроводов, ме
жду однои частью его национальной территории и другой частью такой 
территории, такие права пря.мого доступа и сообщения и впредь при
знаются и гарантируются государством-арх,ипелагом. 

Статья 4 

Существующий пункт должен быть обозначен как пункт l , 11 должен 
быть доба'Влен новый ,пункт 2 следующего содержания: • 

2. Положения пункта 1 настоящей ,статьи не применяются к по
ложениям пункта 5 ,статьи 2. 

28 Настоящие поправки представлены без ущерба праву Малайзии вносить да .1ь
нейшие поправки к другим положениям, содержащимся в документе A/CONF.62/C.2/ 
L.49. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.65 

Боливия и Парагвай: проект статей о «реf'\иональной экономической зоне» 
Пояснительная записка 

зн 

[Подлинный текст на испанско.м .<zзыке] 
[16 августа 1974 года] 

Делегации Боливии и Парагвая провели кон
-сульта~ции по некоторым вопросам, касающимся 

морского права, и в частности по пункту «Реги
ональная экономическая зона», и в настоящее 

время представляют следующий проект статей 
для рассмотрения в ходе обсуждения указанно
го пункта на третьей Конференции Организации 
Объединенных Наций по морскому праву. 

Подготовка и представление этого проекта не 

означают, конечно, снятия предложений, уже 
представленных в одностороннем порядке или 

на совместной основе государствами-авторами, 

или замены указанных предложений. Настоящий 
проект представляет соrбою улучшенный и рас
ширенный вариант предыдущих предложении. В 

то же время следует отметить, что основной тео
ретический подход к вопросу о региональной эко
номической зоне уже был сформулирован во 
Втором комитете представителем Парагвая на 
22-м заседании и представителем Боливии на 
25-м заседании. 

Статья 1 

Прибрежные государства и соседние с ними 
неприбрежные государства имеют пр~во совме

стно устанавливать региональные экономические 

зоны, начиная от 12-мильноrо nрелела территос 
риального моря до максимального предела в 

200 морских миль, отмеряемых от применимых 

исходных линий территориального моря. 
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Статья 2 

Региональная экономическая зона функциони
рует при полном участии· всех соответствующих 

государств и позволяет пользоваться на основе 

равенства прав и обязанностей всеми имеющи
мися в этой зоне ресурсами, возобновляемыми 
или невозобновляемыми, и извлекать из них вы
году. 

Статья 3 

Государства, являющиеся частью региональной 
экономической зоны, управляют совместно дея
тельностью по разведке, разра1ботке и сохране
нию ресурсов зоны посредством регионального 

механизма, который служит для аналогичных 

целей в отношении дна морей и океанов за прР.
делами действия национальной юрисдикции и 
одно~ременно с этим распределяет на справед

ливои основе соответствующие доходы. 

Статья 4 

В региональных экономических зонах может 
допускаться сотрудничество третьих государств, 

международных организаций, правительственных 
и неправительственных орrаниза1ций любого ти
па и физических и юридических лиц и получение 
финансовой помощи из любого ист.очника для 
целей финансирования деятельности региональ

ного механизма. 

Статья 5 

В пределах каждой региональной экономиче
ской зоны существует . региональный суверенитет 
для разведки, разработки и сохранения природ• 
ных ресурсов, возобновляемых или невозобнов

. ляемых, морского дна, его недр и покрывающих 
вод, причем права на юрисдикцию в отношении 

~рилежащей зоны принадлежат исключительно 

rфибрежным государствам . 

Статья 6 

В региональной экономической зоне на основе 
равенства прав и обязанностей всех государств
участников без какой-либо дискриминации долж
ны соблюдаться и уважаться нормы по защите и 

сохранению морской среды и могут проводиться 
совместные научные исследования. 

Статья 7 

В региональной экономической зоне посредст
вом регионального механизма может учреждать

ся управление в качестве органа, ответственного 

за проведение .всех видов технической, nромыш-

ленной и торговой деятельности, включая регу
лирование процесса производства, сбыт и рас
пределение сырьевых материалов региональной 
экономической зоны, связанных с разведкой зо
ны и разработкой ее природных ресурсов. Это 
управлени~ в осуществление своих функций и 
полномочии, определенных в Конвенции и соот
ветствующем Уставе, несет ответст.венность за 
соответствующие виды деятельности непосредст-· 

венно или на основе договоров об операциях, 
ассоциации, совместном управлении и других 

видах правового режима, которые не противо

речат интересам зоны, причем региональный ме
ханизм осуществляет при любых обстоятельст
ва~ эффективный административный и финансо
выи контроль. 

Статья 8 

В осуществление своих полномочий и функций 
управление дейс11вует в соответствии с общей 
политикой и условиями, установленными соот

ветств-у:ющей региональной ассам,блеей, и пред
ста1вляет компетентному ор,rану- или совету на 

ра·сомотрение и утвер:ж:дение ,предложения в от

ношении своей деятельности и пра~овых положе

ний, которые она требует. 

Статья 9. 

Аналогично междунарО.д'ной зане и 1ресурсам 
морей и океанов за пределами действия нацио
нальной юрисдикции, которые рассматриваются 
в качестве общего наследия человечества,- прин
цип, который приобрел характер нормы между
народного права,- региональные экономиче

ские зоны и их возобновляемые и невозобнов
ляемые р_есурсы объявляются общим региональ

ным наследием. 

Статья 10 

Региональные экономические зоны могут соз

даваться по возможности на самой широкой ос
нове, и ресурсы этих зон должны разрабатывать
ся таким образом, чтобы это не наносило ущер
ба национальной экономике, зависящей • от про
изводства одного вида продукта на суше стран

членов данной зоны или других зон. 

Статья 11 

Как в региональном механизме, так и в управ

лении следует обеспечить равноправное и спра
ведливое представительство стран -членов каж
дой региональной экономической зоны, как при
брежных, так и неприбрежных. 
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ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.66 

Австралия, Аргентина, Колумбия, Мексика, Новая Зеландия, Соединен
ные Штаты Америки и Чили: проект статьи для включения в главу 
об открытом море 

{Подлинный текст на английском языке] 
Uб августа 1974 года] 

Праuво погони применяется mutatis mutandis к нарушениям в ·эконо
мическои зоне или на континентальном шельфе, включая зоны 

безопасности вокруг установок на континентальном шельфе, законов 
и правил прибрежного государства, применяемых в соо11ветствии с на
стоящей Конвенцией в отношении экономической зоны или континен
тального шельфа, включая такие зоны безопасности. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.67 

Индонезия: проект статьи по вопросу об исторических водах 

{Подлинный текст на английском языке] 
[16 августа 1974 года] 

Никакая претензия на ,исторические воды не включает сухопутную 
территорию или воды, на кот-орые распространяется общепризнанный 
суверенитет, суверенные права или юрисдикция другого государства . 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.68 

Сальвадор: рабочий документ об открытом море 

319 

[Подлинный текст на испансколt языке J 
[19 августа 1974 года] 

Статья 1 Статья ... 

Термин «открытое море» означает все части 

моря, которые не входят ни во внутренние воды, 

ни в территориальное море, ни в исключитель

ную экономическую зону государства. 

Преследование иностранного судна может быть 
предпринято, если компетентные власти при

брежного государства имеют достаточные осно
вания считать, что это судно н~рушило законы 11 
правила этого государства. Преследование долж
но начаться тогда, когда иностранное судно или 

одна из его шлюпок находятся во внутренних во

дах, в территорнальном море IIл11 в экономиче

ской зоне преследующего государства, 11 может 

продолжаться за пределами территориального 

моря или экономической зоны только при усло
вии, если оно не прерывается. 

Статья 2 

Открытое море открыто для всех наций, и ни
какое государство не вправе претендовать на 
подчинение какой-либо части его своему сувере

нитету. Свобода открытого моря осуществляется 
в условиях, определяемых настоящими статьям11 

и другими нормами международного права. Она 
включает, в частности, как для прибрежных, так 
и неприбрежных государств: 

i) свободу судоходства; 

ii) свободу рыболовства; 

iii) свободу прокладывать подводные ка,бели и 
трубопроводы; 

iv) свободу пролетов; 

v) свободу научных исследований; 

vi) свободу ... 

vii) 

Право «горячего» преследовання прекращает

ся, как только преследуемое судно входит в тер

риториальное море или в экономическую зону 

своей страны 11л11 в территориальное море ИJШ 

в экономическую зону третьего государства . 

Статья ... 

Все государства имеют право на то, чтобы их 
граждане занималнсь рыболовством н открытом 

море. 

Все государства обязаны координировать свою 
деятельность в отношен1111 открытого моря дJJq 

обеспечения сохранения живых ресурсов II спра-
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ведливого участия в использовании таких ресур

сов, организации исследований и исследователь
ских систем, регулировании рыболовства и ис-

пользовании механизмов, направленных на мак
симально эффективное и постоянное использова
ние таких ресурсов. 

ДОl(УМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.69 

Индонезия, Маврикий, Фиджи и Филиппины: 
проект статьи об открытом море 

[Подлинный текст на английском языке] 
{19 августа 1974 года] 

Термин «открытое :\Юре» означает все части моря, коrорые не вклю
чаются в территориальное море или во внутренние воды государства, 

или, если .:~.ело касается государства-архипелага, в его архипелажные 
воды. 

ДОl(УМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.70 

Багамские острова: проект статей о государствах-архипелагах 

[ Подлинный текст на английском .<zзыке] 
[20 августа 1974 года] 

Статья 1 
1. Государством-арх,ипелагом является государство, полностью или в ос
новном состоящее из одного или более архипелагов. 

2. Для целей настоящих статей архипелаг представляет собой группу ос
тровов, включая части островов JI другие природные образования, кото
рые настолько тесно взаимосвязаны друг с другом, что входящие в его 

состав острова и другие природные образования составляют неразрыв
ное географическое, экономическое .и политическое целое ,или ,историче
ски считаются таковыми. 

Статья 2 

1. При проведении исходных линий, от которых надлежит отмерять про
тяженность территориального моря, экономиче,ской зоны .и друг.их райо
нов особой юрисдикции, государство-архипелаг может ,использовать ме
rод прямых -исходных линий, -соединяющих наиболее выдающиеся в море 
точки на,иболее отдаленных островов и обсыхающих рифов и обсыхаю
щих при отливе возвышений архипелага, или может использовать в ка
честве исходной линии любые непрерывающиеся цепи рифов или отме
лей, расположенные между такими точками. 

2. Если проведение таких исходных линий приводит к включению части 
моря, которая традиционно используется непосредственно прилегающим 

соседним государством для прямого сообщения ,из одной части его тер
ритории в другую, такое сообщение будет уважаться и в дальнейшем. 

Статья 3 

1. Ограниченные исходными линиями воды, называемые в дальнейшем 
архипелажными водами, независимо от их глубины или расстояния от 
побережья, принадлежат государству-архипелагу, к которому они отно

сятся, .и подпадают под его суверенитет. 

2. Суверенитет и права юсударства-архипелага распространяются на 
воздушное пространство над его архипелажными водами, а также на 
толщу воды :и морское дно ,и его недра, равно как и на все ресурсы, со-· 

держащиеся в них. 
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ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.71 и Add.l и 2* 

Ирак: проект статей о замкнутых и полузамкнутых морях 

Статья 1 

1. Положения настоящей статьи применяются 
лишь к проливам, которые соединяют две части 

открытого моря и которые обычно используются 
дЛЯ международного судоходства. 

2. Суда всех государс1в пользуются свободой 
судоходства в проливах, соединяющих две частJJ 

открытого моря, будь то открытые или полуза

мкнутые моря. 

Статья 2 

Управление, сохранение, разведка и эксплуа
тация морских живых ресурсов в полузамкну

тых морях за пределами территориального моря 

осуществляются прибрежными государствами в 
таких районах на основе региональных соглаше
ний с учетом деятельности заинтересованных 

международных организаций в этих областях. 

Статья 3 

Сохранение морской среды и борьба с загряз
нением в этих районах входят в совместное веде• 
ние прибрежных государств. Нормы, правила и 

• Документ A/OONF.62/C.2/L.71/Add.l от 22 августа 
1974 года был составлен в качестве добавления к статье 5 
проекта статей, а документ A/CONF.62/C.2/L.71/Add.2 от 
26 августа 1974 года - в качестве дополнения к статье б. 

[Подлинный текст на английском язь~кеJ 
[21 августа 1974 годаJ 

стандарты для этой цели основываются на стан
дартах, по которым достигнута международная 

договоренность. Должное внимание уделяется ра
боте, осуществляемой в этой связи компетентны
ми международными организациями. 

Статья 4 

В полузамкнутых морях, составляющих часть 
открытого моря, доткна сохраняться свобода су
доходства. 

Статья 5 

Выражение «полу.замкнутое море, которое со
ставляет часть о'r'крытого моря» означает внут

реннее море, окруженное двумя или более госу
дарствами, которое может служить коридором 

открытого моря между противолежащими и при

лежащими государствами и которое соединяется 

с другими районами открытого моря узким вы

ходом. 

Статья 6 

Там, где установление 12-мильного территори
ального моря в полузамкнутом море, которое 

представляет собой часть открытого моря, пр~
водит к включению в территориальное море раи

онов, которые до того рассматривались как часть, 

открытого моря, в этих водах существует свобо
да судоходства. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.72 * 

Иран: проект статей о замкнутых и полузамкнутых морях 

[Подлинный текст на английском nзыке] 
{21 августа 1974 года] 

Статья 1 

Определения 

Для целей настоящих статей: 

а) термин «замкнутое море» относится к небольшому пространству 
внутренн,их вод, окруженному двумя или более государствами, которое 
связано с открытым морем узким выходом, 

Ь) терм.ин «полузамкнутое море» относится к морскомr бассейну~ 
расположенному вдоль окраин основных океанических бассеинов .и зам 
кнутому участками суши двух или более государств, 

Статья 2 

Общие нормы, изложенные в настоящей Конвенци·и, применяются ~ 
замкнутому и полузамкнутому морю в соответствии с особыми характе 

• вк.1Jючает документ д/CONF.62/C.2/L.72/Corr.l от 26 августа 1974 года. 
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рисrиками эт.их морей, а также потребностями и интересами ,их при
брежных государств. 

Статья 3 

Сохранение ,и защита морской среды замкнутого ,ил,и полузамкну
того моря и управление ero ре-сурсами вх,одят в обязанность прибреж
ных государств. Для этой цели прибрежные государства, помимо между
народных норм, могут 

а) утверждать региональные нормы :и стандарты, направленные на 
лучшее сохранение морской среды от загрязнения, · 

Ь) коорд,иннровать свою деятельность в отношении. управления ·и 
эксплуатации возобновляемых ресурсов замкнут-ого :и полузамкнутого 
моря согласно региональным соглашениям. 

Статья 4 

Научные ·исследования в замкнутом .и полузамкнутом море прово
дятся только с согласия соответствующего прибрежного государства. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.73 

Куба: поправка к документу A/CONF.62/C.2/L.70 

[Подлинный текст на английском .чзыке] 
[22 августа 1974 годаJ 

Заменить текст сrатhи 2 следующим текстом: 

Статья 2 

1. При проведении исходных линий, от которых отме~нrется - шмр+НЮ тер 
риториальноrо моря, любое rосударство-арХ1ипелаr может ,использовать 
метод прямых исходных л,иний, соединяющих крайн,ие точки н.аиболеt~ 
отдаленных островов архипелага, при условии, что эти лин,ии соответст

вуют общей конфигурации основного острова или ,островов и не прово
дятся в сторону ил.и со стороны -изолированных отмелей 'ИЛИ рифов. Зо
ны моря, расположенные от этих линий в стор,ону суши, рассматривают: 
ся как тер.риториальное море, ,и судоходство в них рассматривается как 

относящее-ся к портам rосударс!ва-арх,ипелаrа . 

2. Пространство, образуемое таюими исходным,и _ линиями, не включает в 
качестве архипелажных вод ка.палы 1f проливы, ,испол_ьзуемые для меж

дународного судоходства, :или зоны моря, традиционна используемые 

соседним пр.илежащим rосударсrвом для непосредственного сообщения 
между двумя частями ero территорrии или между этим государством и 
открытым морем. 

д·ОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.74 

• Франция: проект статьи о делимитации континентального 
шельфа или экономической зоны 

[Подлинный текст на английском языке] 
{22 августа 1974 года] 

1. Делимитац-ия континентального шельфа .или эко.номнческой зоны меж
ду прилежащими ,и/!или противолежащими государствами должна осу
ществляться путем соглашения меж1ду ними по справедливой линии 
раздела, причем срединная или равноотстоящая линия не является 

единственным методом делимитации . 

2. С этой целью следу~:г уч-u.тывать прежде всего особый характер неко
торых обстоятельств, в том числе наличие островов или островков, нахо
дящихся в зоне, подлежащей делимитации, или расположенных таким 

образом, что они могли бы повл·иять на делимитацию, которую необхо
димо произвес11И. 
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ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.75 

Уругвай: проект статьи о режиме стровов 

{Подлинный текст на испанском языке] 
[22 августа 1974 года] 

Суверенитет государства распространяет,ся -на морские зоны, при
мыкающие к его островам и определенные .и делимитированные в соот
ветствии с положениями настоящей К:онвенции, применимыми к его суше, 
а также к воздушному пространству над оговоренными зонами, его дну 

и недрам и соответствующему конт.инентальному шельфу. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.76 

Боливия и Парагвай: проект статьи о равных с другими странами 
условиях в портах государств транзита 

[Подлинный текст на испанском языке] 
{23 августа 1974 года] 

Суда государств, не .имеющих выхода к морю, пользуются равными 
условиям,и с судами прибрежных государств транзита в отношен-ии вхо
да в порты последи.их и выхода из них, а также в отношении использо

вания установок, оборудования ;И всякого р6~а--поrрузочно-разгрузочных 
устройств упомянутых портов. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.77 

Организация работы Второго комитета: заявление Председателя 
на 43-м заседании 

На 9-м неофициальном заседании К:омитета, 
состоявшемся 15 августа 1974 гма, К:омитет при
нял предложение по организации работы, кото
рое я от имени президиума представил на er::> 
рассмотрение. Принятое предложение состоит в 
следующем: 

1. В первую очередь будет завершена первая 
стадия работы К:омитета, то есть рассмотрение 
неофициальных рабочих документов, которые 
еще предстоит · изучить, и возможная последую

щая редакция этих документов. 

2. Параллельно при наличии времени ,_будет про
ведено второе чтение пунктов, переданных Ко
митету, которые будут сгруппированы следую
щим образом: 

Группа /:_ Пункты 2 (Территориальное море}, 
4 (Проливы, используемые для международного 
судоходства), 16 (Архипелаги) и 3 (Прилежащая 
зона). Пункты 17 (Замкнутые и полузамкнутые 
моря), 18 (Искусственнь1е острова и установки) 
и 19 (Режим островов} могут быть также рас
смотрены в той мере, в какой они относятся к 
другим пунктам, вк.iйочеf!ным .в эту группу. 

Группа II: Пункты 5 (Континентальный 
шельф), 6 (Ис~лючительная экономическая зо
на), 7 (Преимущественные права и другие фор-

[Подлинный текст на испанском языке] 
[23 августа 1974 года] 

мы неисключительной юрисдикции прибрежных 
государст& над ресурсами за пределами терри

ториального моря), 10 (Права и интересы госу
дарств, не имеющих выхода к открытому морю, 

за пределами шельфа, и государств, имеющих 
узкий шельф или короткую береговую линию) и 
1 l (Права и интересы государств, имеющих ши
рокий шельф) . Пункты 9 (Страны, не имеющие 
выхода к морю), 17 (Замкнутые и полузамкну
тые моря), 18 (Искусственные острова и уста
новки) и 19 (Режим островов) также могут быть 
рассмотрены в той мере, в какой они относятся 
к другим пунктам, включенным в данную группу. 

Группа III: Пункты 8 (Открытое море) и 
24 (Радио- и телевизионные передачи из откры

того моря). Пункты 18 (Искусственные острова 
и устаиавки) и 9 (Режим островов) также мо
гут быть рассмотрены в тоi1 мере, в какой онн . 
относятся к другим пунктам, включенным в дан- . 

ную группу. 

З. Цель второго чтения заключается в том, что- · 
бы, )-lасколько это возможно, сократить число· 
альтернативных формул, содержащихся в рабо
чих документах. Поэтому обсуждение должно со
средоточиться на различиях по существу, а не на 

вопросах редакции, за исключением тех случаев, 

когда новая редакция может содействовать слия
нию альтернативных формул. 
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4. Вероятно, на официальных заседаниях Коми
тета окажется возможным представить другие 

предложения. Следует надеяться, что цель этих 
новых предложений будет прежде всего заклю-

чаться в объединении текстов и сокращений та-
ким образом числа альтернатив. Однако боль; 
шая часть работы на этом втором этапе будет
проводиться на неофициальщ,1х ~.еданиях. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.78 

Гондурас, Египет, Индия, Иран, Яемен, Катар, Кувейт, Либерия, Ливий
ская Арабская Республика, Марокко, Мексика, Объединенные Араб• 
ские • Эмираты, Оман и Саудовская Аравия: проект статьи об эконо
мической и прилежащей зоне 

[Подлинный текст на английском языке] 
[23 августа 1974 года] 

В районе в рамках экономической зоны, внешн,ие гран-ицы которого 
не превышают ... морских миль за пределами территориального моря, 
прибрежное государство может осуществлять контроль, необходимый 
для того, чтобы: 

а) предотвратить нарушение его таможенных, финансовых, иммигра
ционных ,и санитарных положений в пределах его территории -или терри

ториального моря; 

Ь) наказыват.ь за нарушения вышеупомянутых положений, совер
шенных в пределах er-o территории или территор·иального моря. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.79 

Соединенные Штаты Америки: проект статьи для включения в главу 
об открытом море 

[Подлинный текст на английском языке] 
(23 августа 1974 года] 

Режим открытого моря в -соответствии с код·ификацией в Женев
ской конвенции 1958 года об открытом море 29 применяется с учетом ис
правлений, содержащихся в положениях данной главы и друг.их положе
ниях настоящей Конвенции, включая, сред'И прочего, положения, касаю
щиеся экономической зоны, континентального шельфа, защиты морской 
среды, научных ·исследований и международного района морского дна. 

29 United Nations, Treaty Series, vol. 450, р . 114. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.80 

Соединенные Штаты Америки: проект статьи для включения 
в главу об открытом море - жи~ые ресурсы 

]. Государства сотрудничают друг с другом в 
деле эксплуатации и сохранения живых ресурсов 
в районах за пределами экономической зоны 
прибрежных государств. Государства, ведущие 
промысел идентичных ресурсов или разли:~ных 
ресурсов, находящихся в одном и том же раионе, 
заключают соглашения по управлению рыболов
ством и создают соот.ветствующие многосторон
ние организации по рыболовству в целях поддер
жания этих ресурсов. Если такой орган не мо
жет быть создан среди заинтересованных госу
дарств, они могут просить Продовольственную и 

[Подлинный текст на английском языке] 
·{23 августа 1974 года] 

сельскохозяйственную организа,цию Объединен
ных Наций оказать содействие в создании соот
ветствующего регионального или международно
то- органа по регулированию. 

2. Государства, действующие в индивидуальном 
порядке или через региональные и международ
ные организации по рыболовству, должны при
менять следующие меры по сохранению таких 
живых ресурсов: 

а) устанавливается размер допустимого улова 
н принимаются другие меры по сохранению, ко-
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торые имеют целью на основе самых лучшнх · 

имеющихся у прибрежного государства данных 
поддержание или восстановление популяций до

•бываемых видов на уровнях,' которые могут обес
печить максимальный устойчивый улов, прини
мая во внимание соответствующие факторы ок

ружающей среды и -экономические факторы, а 
также общепринятые глобальные - и региональ
ные минимальные стандарты; 

Ь) подобные меры должны учитывать воздей
ствие на виды, связанные с добываемыми видами 
или зависящие от них, и по меньшей мере долж

ны быть направлены на поддержание или. вос
становление популяций таких связанных или за
висящих видов выше уровней, при которых мо
жет возникнуть угроза их исчезновения; 

с) в этих целях на регулярной основе осуще
ствляется предоставление и обмен научной ин
формацией, статистическими данными об уловах 
и промысловом усилии, а также другими соот

ветствующими данными; 

d) меры по сохранению и их осуществлен11е 
проводятся без дискриминации как по форме, 
так и по существу против каких-либо рыбаков. 
Меры по сохранению остаются в силе до разре
шения в соответствии с положениями главы ... 
любых разногласий в отношении их обоснован
ности. 

3. В отношении проходных и далеко мигрирую
щих видов применяются положения статьи ... н 
статьи ... соответственно. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.81 

Канада: рабочий документ об особом положении лосося - самого 
важного проходного вида 

В настоящем документе кратко - излагается 

уникальное положение различных · видов лосося 

с точки зрения управления рыболовством. Этот 
документ представлен с целью дать реальную и 

справедливую основу в целях разработки соот
ветствующего режима для наилучшего исполь

зования этого ценного ресурса . 

Лосось занимает уникальное положение в том 
отношении, что он возвращается с моря в те же 
пресные воды, где он родился, на нерест, где он 

откладывает оплодотворенную икру для размно

жении и роста в тех же самых гравиевых участ

ках. Мальки некоторых видов лосося мигрируют 
непосредственно в море; другие виды должны ос

таваться от одного до нескольких лет в пресно

водных озерах или протоках. 

Белый лосось растет и созревает в открытом 
море; он обитает в верхних слоях холодных се
верных вод, где он не является серьезным кон 
курентом для других ценных видов рыб в отно 
шении кормовых ресурсов. В открытом море он 
обитает в основном в ра1юнах, расположенных в 
пределах предлагаемых 200-мил~ных экономич;· 
ских зон, а -также в значительнои степени в раи~ 
онах, находящихся за пределами национальнои 

юрисдикции. 

Лосось является единственной рыбой, встреча
ющейся .в открытом море, запасы которой чело
век может увеличивать и увеличивать принятием 
эффективных мер iio разведению. Такие меры 
могут приниматься лишь государством происхож-

дения. 

Смешиваясь в водах открытого моря, ходы ло-
сося отделяются от ходов других видов для без
ошибочного возвращения в свои родные протоки . 

[Подлинный текст на английском языке] 
[23 августа 1974 года] 

В водах открытого моря ходы лосося, которые 
нуждаются в особой защите, смешиваются с мно
гочисленными ходами другой рыбы; лишь по ме
ре приближения к их родным протокам (те самые 
протоки, где они вырастают), ходы лосося могут 
отлавливаться раздельно и в соответствии с уло

вами, которые может обеспечить каждый ход. 

Лосось достигает своего максимального веса 
по мере приближения к ·родным протокам . Во 
время миграции из открытого моря к нерестилн
щам рост лосося протекает быстрее, затем ло
сось погибает. Наибольший улов может быть 
взят на промысле ходов лосося вблнзи их род
ных протоков . 

Необходимы строгие меры регулирования для 
того, чтобы обеспечить проход через промысл?· 
вый район требуемого количества нерестующеи
ся рыбы к нерестилищам. Это должно осущест
вляться путем оценки ходов лосося по мере 11х 
<jбразовання, а также путем рад11кального огр~
ничения промысла, с тем чтобы позвол11ть про11-
ти оптимальному количеству нерестующег':ся ло
сося. Для этого требуются дороrостоящ1111 над
зор и обеспечение соблюдения мер, а также со
трудничество со стороны рыбаков. Только госу
дарство происхожден11я лосося может осущест
влять эту наиважнейшую функцню. 

Лосось должен иметь беспрепятственный про
ход к своим нерестилиш.ам, который может со
ставлять 1500 миль вглубь материка от моря. Это 
влечет за собой значительные прямые расходы, 
связанные с устранением естественных препят
ствий (а именно, обвалов) и сооружен11ем рыбо-
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проходов. Государст130 происхождения также не
сет значительные косвенные расходы в плане от

каза от строительства гидроэлектростанций, осу

ществления ирригационных проектов, регулиро

вания паводков и других экономических интере

сов, которые предполагали бы сооружение пло
тин, препятствующих проходу лосося. Например, 

отказа~ись от сооружения плотин гидроэлектро

станции, имеющих огромное потенциальное зна

чение на реке Фрейзер в Британской .Колумбии, 
в целях поддержания продуктивности одной из 

самых крупнейших лососевых рек в мире. Госу
дарство происхождения должно также охранять 

лососевые воды от загрязнения . 

Искусственные средства повышения продуктив
носп, лосося становятся все более эффективны
ми. Крупные проекты по увеличению продуктив
ности лосося включают создание искусственных 

каналов в тех случаях, когда естественные нере

ст11л11ща являются недостаточными, рыбопитом
ников с целью увеличения количества и разме

ра мальков, выведенных нз икры лосося, и свя

занных с этим сооружениi1 для разведения моло
дого лосося в безопасности от врагов и колеба
ний в уровне воды, которые угрожают им в ес
тественных условиях. Эти методы разведения ло
сося в последние годы вышли за пределы экспе

риментальной стадии и достигли впечатляющей 
эффективности. Лишь в одной Северной Америке 
расходуются сотни миллионов долларов .в эти;: 

uелях. 

Как управление рыболовством, так и совер
шенствование искусственных средств разведения 

большего количества лосося тр ебуют и продол-

жаю: требовать интенсивных научных исследо
вании. Государства происхождения лосося уже 
затратили сотни миллионов долларов на науч

ные исследования, связанные с лососем. 

Лишь государство происхождения может охра
нять и разводить лосося и осуществлять эффек

тивное управление промыслом. Все меры, ука
занные выше, могут осуществляться лишь госу

дарством, в реках которого размножается ло

сось - государством происхождения. Ни одно 
другое государство не может обеспечить проход 
через промысловый район требуемого количест
ва лосося на нерестилища. Ни одно другое го
сударство не может обеспечить б.еспрепятствен 
ный проход лосося в реках и озерах и содержать 
их в чистоте. Ни одно другое государство не мо
жет принимать позитивные меры в целях у.вели

чения про'изводства лосося искусственными сред
ствами, такими как искусственные нерестовые 

каналы, рыбопитомники и сооружения по разве
дению рыбы . Не будь таких эффективных и до
рогостоящих мероприятий со стороны государст
ва происхождения, не было бы ходов лосося. 
имеющих промысловое значение. 

Должен быть разработан режим, который 
обеспечивал бы за государством происхождения 
результаты его усилий и тем самым поощрял бы 
его продолжать нести расходы. Для этого тр.е
буется сокращение промысла лосося в открытом 
море за пределами действия национальной юрис
дикции и сотрудничество с государством проис

хождения 1'ех государств, через зоны которых 

лосось может мигрировать. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.82 

Берег Слоновой Кости, Гамбия, Гана, Заир, Кения, Лесото, Либерия, Ливийская Арабская Респу
блика, Мавритания, Мадагаскар, Мали, Марокко, Объединенная Республика Камерун, Объ
единенная Республика Танзания, Сенегал, Судан, Сьерра Леоне и Тунис: проект статей об иск
лючительной экономической зоне 

Статья 1 

Прибрежное государство имеет право устанав
ливать за пределами своего территориального 

моря исключительную экономическую зону, ко

торая не должна превышать 200 морских миль, 
отсчитываемых от применимых для ldЗМерения 

территориального моря исходных линий. 

Статья 2 

1. В 11сключительной экономической зоне при
брежное государство обладает суверенитетом над 
живымн II неживыми ресурсами. Оно nользует-

'-- ся суверенным11 правами в целях регулирования, 

[Подлинный текст на английском языке] 
[26 августа 1974 года] 

контроля, разведки, разра1ботки, защиты и сохра
нения всех живых и неживых ресурсов этой 
зоны. 

2. Ресурсы, упомянутые в пункте I настоящей 
статьи, включают живые и неживые ресурсы тол

щи воды, морского дна и его недр. 

3. С ·учетом статьи 6 никакое другое государст
во не имеет права осуществлять разведку и раз

работку ресурсов в зоне без согласия или согла
шения с прибрежным государством. 

Статья 3 
Прибрежное государство обладает также ис

ключительной юрисдикцией в пределах исключи-
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тельной экономической зоны, в частности, в це
лях: 

а) к~нтроля, регулирования 
морскои среды, включая борьбу 
и его уменьшение; 

и сохранени~ 

с загрязнением 

Ь) контроля, разрешения и регулирования на
учных исследований; 

с) контроля и регулирования таможенных и 
финансовых вопросов, касающихся экономиче
ской деятельности .в зоне. 

Статья 4 

Прибрежное государство имеет исключитель
. ное право устанавливать и обеспечивать выпол
нение правил, касающихся, в частности, следую

щего: 

а) разрешения и регулирования бурения во 
всех целях; 

Ь) сооружения, размещения, эксплуатации 11 

использования искусственных островов и других 

установок; 

с) создания и регулирования зон безопасности 
вокруг таких небереговых островов и установок; 

d) выдачи лицензий, касающихся рыболовных 
судов и орудий лова; 

е) закрытых· промысловых сезонов; 

f) вида, размеров и количества орудий лова и 
числа, размеров и типов рыболовных судов; 

g) квоты и размеров разрешенной для про
_ мысла рыбы; 

h) проведения исследований, распоряжения 
·пробами и представления соответствующих на-
учных данных. • • 

Статья 5 

1. В исключительной экономической зоне все го
сударства пользуются свободой судоходства, 
пролета и прокладки подводных кабелей и тру
бопроводов. 

2. При осуществлении свабод, упомянутых в 
пункте l настоящей статьи, государства обеспе
чивают, чтобы их деятельность в исключительной 
экономической зоне осуществлялась таким обра
зом, чтобы не препятствовать правам и интере
сам при~брежноrd государствс1. 

Статья 6 

1. Развивающиеся гьсударства, не имеющие вы
хода к морю, и другие находящиеся в неблаго
приятном географическом положении государст
ва имеют право на эксплуатацию живых ресур-

. сов исключительных экономических зон соседних 
государств и несут соответствующие обязатель

.. ства. 

2. Граждане не имеющих выхода к морю II дру
гих находящихся в неблагоприятном географн
ческом положении государств пользуются тем 11 
же правами и несут те же обязательства, что 11 

граждане прибрежных государств, при эксплуа
тации живых ресурсов исключительной экономн

ческой зоны. 

3. Разрабатываются двусторонние, субрегиональ
ные и региональные меры в · целях обеспечения 
осуществления прав и выполнения обязательств 

упомянутых в пунктах I и 2 настоящей статьи: 
при полном уважении суверенитета заинтересо
ванных государств. 

Статья 7 

Государства какого-либо региона могут уста
навливать региональные или субрегиональные 

меры в целях развития живых ресурсов и управ

ления ими, содействия научным исследованиям, 
предотвращения загрязнения и борьбы с ним, а 

также в целях мирного урегулирования споров. 

Статья 8 

1. Делимитация исключительной э1<0ном11ческоii 
зоны между прилежащими или протнволежащII

ми государствами осуществляется по соглаше

нию между ннми на основе прннцшюв равенства, 

причем метод срединной .'lинии не является ед11н

ственным методом делимитации. 

2. В этих целях особо учитываются геологиче
ские и геоморфологические факторы, а также 
другие преабладающие особые обстоятельства. 

Статья 9 

Каждое государство обеспечивает, чтобы лю
бая деятельность, связанная с разведкой ил 11 
разработкой в пределах исключительной эконо
мической зоны, осуществлялась исключительно 
в мирных ,целях и таким образом, чтобы она не 
препятствовала законным интересам друг11х го

сударств региона или законным интересам меж

дународного сообщества. 

Статья 10 

Ни одно государство не имеет права соору· 
жать, поддерживать, применять нлй эксплуати

ровать в исключительной эконом11ческоi1 зоне 
другого государства любые военные установкн 
или устройства, а также любьtе другие установ
ки или устройства в каких-л11бо целях без согла
сия прибрежного государства. 

Статья 11 

В отношении территории, народ которой не до
стиг полной независимости или- какого-либо ино
го статуса самоуправления, признаваемого Орга
низацией Объед11ненных Наций, права на ресур
сы ее исключительной экономической зоны пр11-
надлежат населению этой территории. Такое на-
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селение осуществляет эти права на свое благо и 

в соответствии со своими нуждами и потребно

стями . Такие права не могут присваиваться, осу
ществляться или использоваться в интересах ка 

кой-либо иностранной державы, управляющеii 

или оккупирующей или пытающейся управлять 
или оккупировать такую территорию, а также 

эти права не могут каким-либо образом нару
шаться иностранной державой. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.83* 

Канада: проект статьи об определении международного пролива 

{Подлинный текст на английском языке] 
{26 ,августа 1974 года] 

Пункт 4 

Международным проливом является естественный проход между 
материковыми образованиями, который: 

а) i) расположен в пределах территориального моря одного или бо
лее государств в любой точке по его длине и 

ii) соединяет ... 

Ь) традиционно 1-.<:пользуется для международного судоходства. 

* Вк.1ючает документ A/CONF.62/C.2/L.83 от 27 августа 1974 года . 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.84 

Иран: проект статьи о континентальном шельфе 

{Подлинный текст на английском языке] 
{26 августа 1974 года] 

Суверенные права прибрежного государства над его континенталь
ным шельфом являются ,исключительными. Доходы, получаемые от раз
работки природных ресурсов континентального шельфа, не подлежат 
никакому дележу. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.2/L.86* 

Заявление Председателя Второго комитета на его 46-м заседании 

Второй комитет начал свою работу на данной 
сессии при весьма особых обстоятельствах. Ему 
поручено рассмотреть 15 из 24 пунктов повестки 
дня, причем некоторые из них были одними из 
самых сложных и противоречивых, и эта задача, 

будучи сложной уже сама по себе, усложнялась 
тем, что прогресс, достигнутый в отношении этих 
пунктов в ходе подготовительной работы к Кон
ференции, ,был значительно меньше, чем прогресс, 
достигнутый в отношении пунктов, переданных 
другим главным комитетом. 

Поэтому для эффективной работы Конферен
ци11 необходимо было осуществлять работу Вто-

• Вк.,ючает документ A/CONF.62/C.2/L.86/Corr.1 от 
30 октября 1974 года. 

[ П одлuнный текст на испанском языке J 
[28 августа 1974 года] ' 

рого комитета такими темпами, которые позволи

ли бы преодолеть это отставание и идти в ногу · 

с другими комитетами._ 

Для достижения этой цели в первую очередь 
необходимо было ~более внимательно рассмот
реть различные пункты и, в некоторых случаях, 

впервые систематически изучить темпы и вопро

сы, рассмотренные лишь поверхностно в ходе 
подготовительной ра·боты . С этой целью по пред
ложению президиума Комитет решил рассмот
реть в отдельности каждь1й переданный ему 
пункт в том порядке, в котором эти пункты были 
представлены в соответствующем спи~ке, и на
чать их рассмотрение открытием прении главным 
образом для того, чтобы дать возможность го
сударствам, которые не были членами Комитета, 
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Организации Объединенных Наций по мирному 
использованию дна морей и океанов за преде
ЛаJ\fи действия национальной юрисдикции, вы
сказать свои точки зрения . 

Эти прения послужили ·также форумом, на ко
тором Iбыли представлены новые позиции и но
вые предложения и в конечном счете оказались 

полезными, поскольку, хотя в некоторых случаях 
в заявлениях главным образом повторялись мне
ния, высказанные в ходе подготовительной рабо

ты и в ходе общих прений на пленарных заседа
ниях, в них содержатся разъяснения и уточне

ния, которые позволяют лучше понять интересы 

и чаяния различных государст.в. 

По завершении этих прений и для конкрети
зации и систематизации ра1боты Комитета необ
ходимо 1было как можно более точно определить 
основные тендеНJции и выраз1ить их в общепри
емлемых формулировках. Президиум Комитета 
при неоценимом сотрудничестве • персонала Се
кретариата Организации Объединенных Наций 
взял эту ответственность на себя ввиду трудно
стей, которые возникли в связ11. с . ·соз.данием офи
циальных и неофициальных рабочих групп для 
осуществления этой задачи. 

В 13 неофициальных рабочих документах пре
зидиум отразил основные тенденции по различ

ным темам и вопросам, выявившиеся .в предло

жениях, представленных в Комитете Организа
ции Объединенных Наций по морскому дну и на 
самой Конференции, за единственным исключе
нием тех, которые ,были представлены на рас
смотрение Второго комитета после подготовки 
окончательного варианта этих документов. 

Таким образом, эти документы не отражают 
тенденции, которые не были ,бы отражены 'В офи
циальных предложениях, как ввиду того, что вре

мя не позволяло тщательно изучить соответст

вующие отчеты, так и ввиду трудностей, с кото-
рыми столкнулся президиум при точном форму
лировании мнений, не всегда выраженных с не
обходимой четкостью и·ли верно отраженных в 
отчетах. 

Ввиду характера и целей этих документов 
каждый из них 1был представлен Комитету на не

-официальных рабочих заседаниях. Таким обра
зом, все члены Второго комитета имели возмож
ность сделать замечания по этим документам в 

их первоначальном варианте и их первой редак
ции. После тщательного изучения этих замеча
ний президиум подготовил первую и почти во 

всех случаях вторую редакцию этих документов, 

являющуюся п0; достигнутому на Комиrете со
глашению окончательной . 

Таким образом, речь идет о коллективном 
труде Комитета, который, несмотря на недостат
ки и оговорки, которые будут изложены в общем 
введении, а иногда в примечаниях к некоторым 
из этих документов, является верным отражени-

ем основных позиций по главным · вопросам, от
раженным в проекте статей договора. 

Сведение этих документов в единый текст с со
ответствующей нумерацией позволяет в система
тизированной форме представить альтернативы. 
которые на данном этапе работы Конференции 
предлагаются на рассмотрение государств в свн

зи с темами и вопросами, относящимися к кругу 

ведения Комитета. Поэтому, чтобы иметь ,цель
ное представление о работе Комитета на данной 
сессии необходимо ознакомиться с различными 
предложениями и краткими отчетами. 

Этот документ, по моему мнению, не только 
должен явиться важнейшим справочным ра1бо
чим документом, подготовленным Комитетом на 
данной сессии, но и основой и отправной точкой 
для будущей работы данного органа Конферен
ции. Было бы неблагоразумно начинать заново 
длительный и трудоемкий процесс, пройденный 
нами до настоящего времени. 

В соответствии с решением, принятым Комите
том по предложению президиума, на данной сес
сии 1были заново рассмотрены пункты, которые 
были 11ерегруппированы в зависимости от степе
ни связи, существующей между ними. Основная 
цель этого второго этапа работы, который также 
был осуществлен на неофициальных сессиях Ко
митета, состояла в содействии переговорам в це
лях сокращения числа альтернатив и в рассмот

рении пунктов наиболее планомерным и систе
матизированным образом. К сожалению, у нас 
не было достаточного времени д,11я второго чте
ния документа по пункту 2 (Территориальное 
море) . 

Учитывая то, на какой стадии находится на
ша работа, очевидно, .что нам необходимо поста
раться в период между первой и второй сессия 
ми путем двусторонних, многосторонних, регио

нальных, субрегиональных, · официальных и не · 
официальных консультаций и переговоров огра
ничить число альтернатив посредством объедине
ния совпадающих предложений по основным во
просам, чтобы иметь возможность приступить к 
выработке проекта конвенции, составленного в 

единых выражениях, отобранных потому, что они 
являются наиболее разумными, то есть в таких 

выражениях, которые, судя по всему, наилучшим 

образом примиряют различные интересы и чая

ния государств в отдельности и международного 

сообщества в целом, принимая, конечно, во вни

мание ту степень п.оддержки, которую они ока

зывали на всем протяжении работы Конферен
ции. 

Я был готов взяться за выполнение этой зада
чи, сопряженной с различными опасностями, 11 

представить на рассмотрение Комитета текст. 
составленный в единых выражениях; однако я 

отказался от этой 11деи ввиду расхождения во 
мнениях . отдельных делегаций, которые придер
живались точки зрения, согласно которой подоб-
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ная инициатива является преждевременной и 
может отрицательно повлиять на успешное окон

чание нашей будущей работы. 

Я хотел в наиболее сжатой форме обрисовать 
ход работы Комитета в период данной сессии. 
Однако это заявление будет не полным, если не 
упомянуть о тех результатах нашей работы, ко
торые нельзя выразить в цифрах, отчетах, докла
дах и других документах. 

На данной сессии не было принято ни одного 
решения по основным вопросам и не :была ут
верждена ни одна статья будущей Конвенции, 
однако представленным здесь государствам хо

рошо известно, какие позиции на данном этапе 

пользуются поддержкой, а какие позиции явля

ются бесперспективными. 

В документе, содержащем изложение основных 
тенденций, не говорится о той степени поддерж
ки, которая была оказана каждой из этих тен
денций на подготовительных заседаниях и на са

мой Конференции, однако все, кто внимательно 
следил за ходом нашей работы, уже представля
ют себе очертания будущей конвенции. 

До настоящего времени все государства в це
лом поддерживали позиции, которые наилучшим 

образом отвечают интересам, проявляемым к мо
рям 11 океанам. Как только эти позиции будут 
определены, появится возможность вести пере

говоры на основе объективной и реалистичной 
оценки ценности различных мнений. 

Я не собираюсь в своем заявлении давать 
полную картину существующего положения, как 

оно представляется мне лично, а могу лишь вы

сказать отдельные оценки и замечания общеr:> 
характера. 

Тезис о территориальном море шириною в 
12 миль и исключительной экономической зоне, 
расположенной за пределю,ш территориального 

моря на максимальном расстоянии до 200 миль, 
является, по крайней мере, центральной точкой 
компромиссного р~шения, устраивающего боль-

шинство государств, участвующих в Конферен

ции, о чем свидетельствуют общие прения на пле
нарных заседаниях и прения, которые имели 

место в нашем Комитете. 

Конечно, принятие этого тезиса зависит от 
удовлетворительного решения других вопросов, и 

главным образом вопроса о проходе через про
ливы, используемые для международного судо

ходства, вопроса о внешнем пределе континен

тального шельфа и самом определении этого по
нятия, и - в последнюю очередь по порядку, но 

не потому, что этот вопрос является менее важ

ным,- вопроса о чаяниях государств, не имею

щих выхода к морю, и других государств, кото

рые по тем или иным причинам считаются нахо

дящимися в невыгодных географических усло
виях. 

Имеются, кроме того, и другие проблемы, ко
торые необходимо изучить и разрешить в связи 
с этим тезисом, например вопрос, касающийся 
архипелагов и режима островов в целом. 

Необходимо также разобраться в вопросе о 
характере и особенностях понятия исключитель
ной экономической зоны; в отношении этого во
проса и по сей день имеются существенные рас

хождения во мнениях. 

В . отношении щ:ех этих вопросов был достиг
нут заметный прогресс, который служит основой 
для переговоров в межсессионный период и в 
ходе будущих сессий Конференции. 

В заключение, если во Втором комитете на 
данной сессии и не 1были достигнуты желаемые 
результаты, то это объясняется главным образом 
тем, что .не было необходимой базы для заклю
чения конкретных соглашений по столь важным 
и сложным вопросам. Решение, которое мы стре
мимся найти, очевидно, требует длительного 
процесса размышлений и изучения. В . Каракасе 
был достигнут значительный прогресс на пути, 
который нас должен привести к конечной цели . 
В любом случае, я могу сказать, что во Втором 
комитете была проделана серьезная и конструк

тивная работа. 
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ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.3/L.2 

Кения: проект статей о сохранении и защите морской среды 1 

Преамбула 

Определения 

Для целей этой конвенции: 

а) «орган» означает международный орган, уч
режденный в соответствии с главой ... настоя
щей Конвенции; 

Ь) «сохранение морской среды» означает сово
купность мер, принятых в целях обеспечения воз
можности поддержания естественных качеств, 

продуктивности и экологического равновесия 

морской среды; 

с) «морская среда» означает район, включаю
щий воздушное пространство над морем, поверх• 

ность и недра за пределом высшей отметки, 
включая находящиеся в них живые и неживые 

ресурсы; 

d) «морской загрязнитель» означает любое 
вещество или вид энергии, которые в случае их 

введения в морскую среду вызывают такие вред

ные последствия, как нанесение ущерба живым 
ресурсам, причинение вреда здоровью человека, 

создание помех для осуществляемой на море дея-
тельности, снижение качества морской воды и 
удобств на море; 

е) «загрязнение морской среды» означает вве
дение - преднамеренно или непреднамеренно, не

посредственно или косвенно - морских загряз• 

ннтелей в морскую среду; 

f) «суда» означает все видь!' самоходных и не

самоходных судов, передвигающихся на поверх· 
ности воды, под водой или в воздушном прост

ранстве над морем. 

ПРАВА ГОСУДАРСТВ И ОРГАНА 

Статья 1 

В пределах действия национальной юрисдик
ц1111 прибрежное государство имеет суверенное 
право исследовать II эксплуатировать имеющие

ся морские ресурсы в соответствии с политикой 
прибрежного государства в области окружающей 
среды II согласно положениям настоящих статей . 
В эп1х пределах прибрежное государство имеет 
право принимать соответствующие меры в це:1ях 
предотвращения 11ли уменьшения опас~остеи 11 

угроз, вызванных загрязнением морскон среды. 

1 Эти статьи заменяют статьи, содержащиеся в до1<умеи· 
те А/ AC.138/SC. JII/L.41. 

[Подлинный текст на английском языке] 
[23 июля 1974 года) 

Статья 2 

В районах, находящихся за пределами дейст
вия национальной юрисдикции, орган имеет пра
во исследовать и эксплуатировать ресурсы мор

ского дна от имени всего человечества и в соот

ветствии с применимым международным правом. 

В этих пределах орган имеет право обеспечить 
принятие соответствующих мер в целях сохране
ния морской среды и предотвращения ущерба в 
результате загря:жения. 

ОБЯЗАННОСТИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВ, 
ОРГАНА и ДРУГИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ор_глнов 

Статья 3 

Государства и орган обязаны защищать и со
хранять качество и ресурсы морской~ в со
ответствии с положениями настоящих статей. 

Статья 4 

Государства принимают все необходимые ме-. 
ры в целях пре~в-раще-1н#1 загрязнения мор

ской среды и борьбы с ним . Принимая эти меры, 
государства используют самые эффективные 
практические средства в соответствии · с их воз

можностями и их политикой в области окружаю
щей среды в индивидуальном порядке или совме

стно. В частности, государства принимают меры, 
для того чтобы деятельность, осуществляемая 

под их контролем или в районе, находящемся в 
пределах действия их юрисдиктции, не причиняла 

ущерба в результате загрязнения морской среды. 

Статья 5 

Государства обеспечивают, чтобы меры, при
нятые в соответствии с настоящими статьями, ка
сались всех источников загрязнения морской сре
ды, независимо от того, находятся эти источники 
на суше, в море или в других места~. включая 
реки, устья, атмосферу, трубопроводы, сооруже
ния в устьях рек, суда, летательные аппараты и . 

·сооружения и установки на морском дне. К та
ким мерам, в частности, относятся: • 

а) меры, касающиеся береговых источников за
грязнения морской среды и направленные на 
максимальное сокращение выброса токсических, 
вредных II стойких веществ в морскую среду; 

Ь) меры, касающиеся загрязнения от судоход

ства и направленные на: 

i) предотвращение несчастных случаев, 

ii) обеспечение безопасност11 операцнй в море, 
и 
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iii) предотвращение преднамеренного или дру
гого слива, включая меры, касающиеся разра

ботки, оснащения, функционирования и экоолуа
тации судов, особенно тех, которые используют
ся для перевозки .веществ, выброс которых в мо
ре в результате случайности или нормальной ра
боты судна, приводит к загрязнению морской 
среды; 

с) меры, касающиеся установок, приспособле-
. ний и оборудования, используемого при исследо
вании и эксплуатации_ морских ресурсов, недр 

морского дна и толщи воды, а также других ус

тановок, действующих в морской среде, и на
правленные на предотвращение несчастных слу

чаев и обеспечение ,безопасности и операций в 
море, и особенно меры, касающиеся разработки, 
оснащения, функцпонирования и эксплуатацин 

таких сооружений; 

d) меры, касающиеся загрязнения из атмосфе
ры и направленные на предотвращение несчаст

ных случаев, связанных с летательными аппара

тами, и выпуска токсических и вредных веществ 

и особенно атмосферных радноактивных осад

ков . 

Статья б 

При осуществлении мер в соответствии с этимн 

статьями. 

а) в отношении загрязнения морской среды от 
береговых источников учитываются соо ·1 r•етствую

щие географические, экологические и экономиче

ские факторы, а также рег"юнальные и междуна
родные стандарты, упоминаемые в статье ... на

стояшей Конвенции; 

Ь) в отношеюш морских и атмосферных ис
точников заrр>1Jнени~ морской среды эти меры 
отвечают общепринятым региональным или меж
дународным стандартам, упоминаемым в ста

тье ... I-J"астоящей Конвенции. 

Статья 7 

Осуществляя меры по предотвращrнию загряз

нения морской среды, государства 

а) должным образом учитывзют дуугие- раз
умные формы использования морскои среды н 
воздерживаются от неоправданного вмешатель

ства в такое использование; 

Ь) предпринимают шаги против последс!вий 
простого перенесения ущерба из одного раиона 

_ в другой. 

Статья 8 

В обязанности органа входит создание обяза
тельных стандартов по борьбе с загрязнением, 
являющимся результатом разведки и разршботки 
ресурсов морского дна и водяного столба за 
пределами действия национальной юрисдикции. 

Статья 9 

Орган обеспечивает принятие всех необходи
мых мер по предотвращению загрязнения мор

ской среды от всех источников за пределами 
действия национальной юрисдикции. При этом, 
исхQДя из своих возможностей, в индивидуаль
ном порядке или совместно с другими компетент

ными международными органами он прибегает 
к наиболее реальным · средствам. В частности, 
орган обеспечивает, чтобы вся деятельность, про
водимая в районах за пределами действия на
циональной юрисдик,ции, не вызывала ущерlба в 
результате загрязнения морской среды. 

Статья 10 

Государства и компетентные меж~ународные 
органы уведомляют друг друга о . раионах мор
ской среды, которые, как им стало известно, бы
ли загрязнены или находятся под угрозой за
грязнения. Власти, ответственные за район, ко
торый нахмится под непосредственной угрозой 
загрязнени~ или который был загрязнен, обес
печивают в соответствии с надлежащими закона

ми и нормами принятие необходимых мер для 
ликвидации опасности и максимального сокра

щения ущерба. 

Статья 11 

ЮНЕП (Программа Организации Объединен
ных Наций в области окружающей среды) в 
рамках общей интегрированной системы всесто
ронне координирует, проверяет и направляет те 

виды деятельности государств и межправитель

ственных и неправительственных организаций, 
которые могут влиять на качество морской 
среды. 

СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖдУ ГОСУДАРСТВАМИ 
И МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНАМИ 

Статья 12 

Государства сотрудничают на международной 
О(нове и в случае необходимости на региональ
ной основе прямо или через соответствующие 

,~еждународные или региональные органы с 
целью заключения договоров и выработки норм 
и процедур в соответствии с настоящей Конвен
цией, с тем чтобы предотвратить загрязнение мор
ской среды, принимая во внимание все связан

ные с этим факторы. 

Статья 13 

В целях содействия проведению исследований 
государства сотрудничают прямо или через ком 
петентные международные или региональные ор
ганизации, осуществляя программы нау:~ных ис
следований и поощряя обмен полученнои инфор
мацией и данными, касающимися загрязнения 

морской среды. 
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Статья 14 

Государства в соответствии со своими возмож
. ностями активно поддерживают и вносят вклад 
в соответствующие международные программы, 

направленные на получение знаний с целью по

вышения эффективности оценки источников, пу
·тей и возможностей загрязнения, опасности за
грязнения и средств его ликвидации. 

Статья 15 

Государства сотрудничают непосредственно 
или через компетентные международные или ре

гиональные организации в формулировании со
ответствующих научных критериев установле

ния и разработки надлежащих норм и стандар
тов в целях предотвращения загрязнения мор

ской среды. 

Статья 16 

Государства сотрудничают непосредственно 
или через компетентные международные или ре

гиональные организации .в устранении послед

ствий загрязнения и в предотвращении или дове

дении до минимума ущерба, наносимого морской 
среде. 

НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

Статья 17 

Государства, каждое в отдельности или через 

компетентные международные или региональные 

организации : 

а) поощряют программы научной помощи, по
мощи в <jбласти образования, технической помо
щи и других видов помощи развивающимся стра

нам в целях сохранения м·орской среды и пред
отвращения ее загрязнения.: Такая помощь на
ряду с прочим включает: 

i) подготовку научных и технических кадров, 

ii) содействие их участию в осуществлении 
соответствующих международных про-

грамм, 

iii) предоставление соответствующего обору · 
дования, 

iv) повышение возможностей развивающихся 
стран изготавливать такое оборудованuе, 

v) разработку средств проведения исследова
ний и осуще,ствления контроля, а также 
разработку других учебных программ, от
носящихся к сохранению морской среды ,,[ 
предупреждению ее загрязнения или дове
дению до минимума последствий такого 
загрязнения. 

Ь) оказывают содействие и. разраба~ывают 
плаJJЫ экстренных мероприятии на случаи серь
езных з::~,рязнений и предоставляют соответст
вующую помощь развивающимся странам в це-

лях сведения до минимума последствий таких 
случаев заrрязненип . 

Статья 18 

В целях предотвращения загрязнения морской 
среды или сведения до минимума последствий 
такого загрязнения развивающимся странам пре

доставляется преимуще-ство при выделении соот

ветствующих фондов и технических средств по
мощи и при использовании специализированных 

услуг международных организаций. 

КОНТРОЛЬ 

Статья 19 

Государства по мере возможности пользуются 
принятыми в международном ллане системами 

наблюдения, измерения и анализа для определе

ния опасности или последствий загрязнения для 
морской среды, особенно загрязнения, могущего 

быть результатом осуществляемой с их разреше
ния деятельности или деятельности, осуществля 

емой самими этими государствами. 

Статья 20 

Государства направляют как можно скорее по

лученные данные и информацию об опасности и 
последствиях загрязнения для морской среды го
сударствам, которые, вероятно, моrут быть под
вержены воздействию этого загрязнения, органу; 
а также ЮНЕП с просьбой распространить эти 

данные и информацию. 

ПРАВИЛА 

Статья 21 

Государства, действуя qерез компетентные 
ме,ж.дународные или региональные организации, 
устанавливают международньJе стандарт~~ в це
лях предотвращения загрязнения морскои сред:'1 
от всех источника.в, находящихся в сфере деи
ствий их юрисдикции, учитывая, среди прочего, 
существующие научно обоснованные данные, reo 
графические; экологические и экономические 
факторы. Государства в и_ндивидуальном поряд
ке и насколько это возможно предпринимают 
усилия по принятию этих стандартов в пределах 
~ействия и_х национальной юрисдикции . 

Статья 22 

Орган в индивидуальном порядке или в со
трудничестве с другими компетентными между
народными или рrrиональными органами фор
мулирует и принимает нормы и правила по со
хранению морской среды и предотвращению за
rрязнениr. из воздушного пространства и в ре
зультате разведки и разработки морских ресур
сов морского дна, недр и то-:,1щи воды за преде
лами действия национальнои юрисдикции. 
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Статья 23 

Государства, действуя через компетентные 
международные или региональные органы, уста

навливают и принимают · международные стан

дарты по предотвращению загрязнения с судов. 
При установлении этих стандартов должным 
образом учитывается необходимость в соответст
вующ11х стандартах для особых ситуаций. 

Статья 24 

Программа Организации Объединенных На
ций по окружающей среде предпринимает уси
лия по обеспечению того, чтобы стандарты, фор
мулируемые государствами, органом и другими 

компетентными международными или регио

нальными органами в отношении любого секто
ра морской среды, взаимно дополняли друг дру• 
га II находнлись в соответствии с установленны

мн прннципами и целями, относящимися к окру

жающей среде. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ 

Статья 25 

Государства принимают соответствующие ме
ры по введению в действие настоящих статей в 
отношении береговых 11 атмосферных источников 
загрязнения моря. 

Статья 26 

Прибрежные государства обеспечивают соблю
дение своих национальных или принятых меж

дународных правил по борьбе с загрязнением 
морской среды на всех судах, находящихся в их 
портах или совершающих транзитный проход, 
илн же занимающихся разведкой или разработ
кой морсю1х ресурсов в пределах действия их 
национальной юрисдикции. 

Статья 27 

ПрИlбрежные государства обеспечивают со
блюдение национальных или принятых между
народных мер по борьбе с загрязнением морской 
среды, возникающим в результате разведки и 
разработки морских районов, находящихся в пре
делах действия их национальной юрисдикции. 

Статья 28 

Орган обеспечивает претворение в жизнь мер 
по борьбе с загрязнением морской среды от всех 
источников за пределами действия национальной 
ЮрИСДИК'ЦИИ. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВ И ОРГАНА 

Статья 29 

Государства несут ответственность за ущерб 
любой части морской среды, причиненный их 
деятельностью, деятельностью их граждан, физи
ческих или юридических и другнх лиц, находя

щихся под их контролем нли зарегистрирован

ных в _этих государствах. 

Статья 30 

Орган несет ответственность за ущерб, причи
ненный загрязнением морской среды в результа
те его деятельности или деятельности тех, кому 

орган разрешает осуществлять разведку и раз

работку морских ресурсов в районах за предела
ми действия национальной юрисдиюции. 

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА УЩЕРБ 

Статья 31 

УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

Статья 32 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.3/L.4 

Греция: проект статей об обеспечении осуществления положений 
о защите морской среды 

·ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

А. Загрязнение от береговых источников 

Статья 1 

Правила, принятые в соответств1111 с положени
ями данной Конвенции о защите 11 сохраненин 
морской среды от береговых источннков загряз
нения, осуществляются государством в пределах 

терр11тор11и, которая является источником за

грязнения. 

[Подлинный текст на английском языкеJ 
[23 июля 1974 года] 

В. Загрязнение в ·результате исследований 
и эксплуатации морского дна 

Статья 2 

Правила, принятые в соответст.вии с положе
ниями данной Конвенции о защите II сохране
нии морской среды от загрязнения в результате 
исследований и эксплуатации морского дна, о~у
ществляются прибрежным государством в раио
нах находящихся под их национальной юрис
дик~ией, и государством флага. 
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С. Загрязнение в результате сбросов в море 

Статья 3 

Правила, принятые в соответствии с положе
ниями ~анной Конвенции о защите и сохранении 
морскои среды от с:бросов в море, осуществля
ются: 

а) любым rосударство111 в пределах его терри-
тории; _ 

Ь) государством флага на судах и летательных 
аппаратах, зарегистрированных на его террито
рии или носящих его флаг; 

с) прибрежным государством на судах и ле
та~ельных аппаратах, осуществляющих сброс в 

раиона~, находящихся под на'Циональной юрис
дикциеи; 

d) государством порта на судах и летательных 
аппаратах, осуществляющих погрузку в их пор

тах или на морских причалах материалов, кото

рые подлежат сбросу. 

D. Загрязнение с судов 

Статья 4 

Первостепенная обязанность 

1. Правила, принятые в соответствии <:- поло
жениями данной Конвенции о защите и со
хранении морской среды от загрязнения с 
судов, в первую очередь осуществляются го

сударством флага, которое имеет на то пра
во и обязательства. 

2. В соответствии с официальным запросом 
любого государства государство флага обя
зано возбудить дело против владельца илн 
капитана любого судна, зарегистрированно
го на его территории или носящего его флаг, 
за предполагаемое нарушение подобных пра
вил II информировать запрашивающее госу
дарство о пр11нятых в соответствии с данныl\1 

запросом мерах. 

3. После проведения соответствующей инспек
ции государство флага обязано выдать сви
детельство о том, что судно, зарегистриро

ванное на его территории, удовлетворяет 

правилам, оговоренным в пункте I данной 
статьи. Такое свидетельство, своевременно 
выданное участником данной Конвенции, 
должно быть принято другими участниками, 
11 оно должно иметь силу свидетельства, 

выданного ими. 

Статья 5 

Инспекция 

I. Государство флага имеет право и обязано 
проводить инспекцию судов, зарегистриро

ванных на его территории или носящих его 

флаг, в любом месте и через такие регу
лярные интервалы, которые предусмотрены 

положениями, принятыми в соответств1111 с 

данной Конвенцией, 11 в любое другое удоб
ное время. 

2. Прибрежное государство в районах, находя
щихся под национальной юрисдикцией име

ет право проводить инспекцию судна, заре

гистрированного на его территории или пла

вающего под флагом другого государства, 
если серьезное загрязнение было причинено 
этим судном в указанных районах. 

3. Государств<? порта имеет право осущест
.влять инспекцию судна, когда оно находит

ся в его портах или морских причалах. 

4. ·, Периодическая инспеК1ция, проводимая го
сударством флага, :будет и любая другая ин
спекция со стороны этого государства мо

жет касаться состояния этого судна. Ин
спекция, проводимая при•брежным государ
ством или государством порта, сводится к 

установлению того, что корабль имеет дей
ствительное свидетельство, если только нет 

явных оснований считать, что состояние дан
ного судна в значительной мере не соот
ветствует этому свидетельству. 

Статья 6 

Судебное разбирательство 

I. Если нарушение правил, касающихся сброса 
загрязняющих веществ в море, совершено 

судном, находящимся в пределах внутрен

них вод или территориального моря госу

дарства-участника, дело против такого суд

на может быть возбуждено государством 
флага, прибрежным государством или по их 
документированной просьбе любым государ

ством порта. 

2. Если нарушение правил, касающихся сбро
са загрязняющих веществ в море, соверше

но судном, находящимся в пределах эконо

мической зоны государства-участника, дело 

возбуждается государством флага по доку
ментированной просьбе прибрежного госу
дарства в пределах экономической зоны, в 
которой произошло это нарушение. Если го
сударство флага не принимает н11как11х мер 

в течение шести месяцев с момента получе

ния такой просыбы, дело возбуждается при
брежным государством или по его докумен

тированной просьбе любым государством 

порта. 

3. Если нарушение правил, касающихся сбро
са загрязняющих веществ в море, соверше

но судном в районе за пределами действия 
национальной юрисдикции, дело возбужда
ется государством флага по его инициативе 
или по документированной просьбе любого 
государства-участн11ка . 
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4. Еслн судном совершено нарушение правил, 
касающихся конструктивных особенностей, 
конструкцv.и, оборудования, экипажа или 
любого обстоятельства, иного, чем оброс, 
дело возбуждается государством флага по 
его инициативе или по документированной 
просьбе любого государства-участника в 
пределах района действия национальной 
юрисдикции, в котором имеет место загряз

нение или серьезная угроза такого загрязне

ния в результате такого нарушения . 

Е. Недопущение дублирования судебных 
разбирательств 

Статья 7 

Еслн какое-либо государство-участник возбу
дило дело против какого-либо судна в соответст
вии с предыдущими статьями 2, З или 6, никакое 
другое государство-участник не должно возбуж
дать дело против этого же судна в связи с этим 

же нарушением. 

F. Исполнение судебных решений 

Статья 8 

Если какое-либо судебное решение выносится 
в соответствии с положениями статей 2, 3 или 6, 

оно исполняется любым государством порта по 
просьбе того государства, соответствующие в.r1а
сти которого вынесли такое решение. 

G. Неоправданные задержки судов 

Статья 9 

1. При осуществлении прав и обязанностей в 
соответствии со статьями 2, З или 6 настоя
щей Конвенции должны приниматься все 
возможные меры для избежания неоправ
данных задержки или простоя судна. 

2. В соответствии со статьями 2, 3, 5, 6 или 8 
настоящей Конвенции судно имеет право на 
компенсацию за любые потери или ущерб, 
причиненные в результате неоправданных 

задер·жки или простоя или вызванные дру

гими видами неправильного применения на

стоящей Конвенции. 

3. Владелец такого су.J.на может возбудить 
иск за ущерб в судах государства, несущего 

ответственность согласно пункту 2, выше, 
или в случае, если такое государство не яв

ляется государством флага, возбудить су
дебное разбирательство, предусмотренное в 

статьях ... настоящей Конвенции, для уре
гулир-ования споров. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.3/L.5 

Израиль: проект статей о выполнении положений, 
касающихся защиты морской среды 

Гайана, Гана, 

[Подлинный текст на английском языке] 
{29 июля 1974 года] 

Статья 1 

Правонарушения 

Каждое государство обязуется признавать сброс загрязняющих ве
ществ в море правонарушением, наказуемым взиманием соответствую
щих штрафов. 

Статья 2 

Документальные улики 

Каждое государстr . о обязуется установить соответствующие положе
ния о признании его судами документальных улик, представленных I<ОМ
петентными органами другого государ,ства .и касающихся ,совершения 
П.'!авающими под его флагом судами правонарушения, связанного со 
сбросо~1 загрязняющих веществ в море. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.3/L.6 

Индия, Иран, Исландия, Испания, Канада, Новая Зеландия, u Фиджи и Филиппины:: 
проект статей о зональном подходе к сохранению морскои среды 

[Подлинный текст на английском языке] . 
[31 июля 1974 года] 

Настоящие проекты статей не обязательно от
ражают Iюлностью 11л11 окончательно позицию 

соавторов, не наносят ущерба объявленным на
циональным позициям и не означают снятие· 
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предложений, представленных индивидуально 
или совместно некоторыми из вышеперечислен
ных государств, или замену подобных предложе

ний или национальных позиций настоящими про
ектами статей . 

Статья 1 

Государства обязаны защищать и сохранять 
морскую среду. 

Статья 2 

1. Государства сотрудничают на всемирной и -
-при необходимости - на региональной основе 
непосредственно или через компетентные меж

дународные организации, всемирные или регио

нальные, в целях составления и разработки до
говоров, норм, стандартов и рекомендованной 
практики и процедур, соответствующих настоя
щей Конвенции, для предотвращения заrрязне
_ния морской среды с учетом характерных регио
нальных особенностей, экономических возмож
ностей развивающихся стран и их потребности 
в экономическом развитии. 

2. Государства, заинтересованные в МОt)СКОЙ сре
де какого-либо региона или общего rеоrрафиче
-ского района, должны сотрудничать в выработ
ке общей политики и мер по охране подобных 
регионов или районов. Государства должны стре
:миться действовать в соответствии с целями и 
:положениями подобной политики и мер. 

Статья 3 

1. Государства принимают индивидуально или 
совместно все необходимые меры в целях предот
вращения загрязнения морской среды из лю
бого источника, используя для этого по мере не
обходимости наиболее подходящие средства в со

ответствии с их возможностями . и в сооТ1ветствии 
с их политикой в области окружающей среды. 

2. Государства - принимают все необходимые ме
ры для обеспечения того, чтобы деятельность, 
осуществляемая в пределах действия их юрис
дикции или под их контролем, не наносила ущер

ба районам, находящимся за пределами дейст
вия их национальной юрисдикции, включая 
ущерб другим государствам и их окружающей 
среде, в результате загрязнения морской среды. 

3. Меры, принимаемые в соответствии с настоя
щими статьями, относятся ко всем источникам 

загрязнения морской среды, независимо от того, 
являются ли таковыми атмосфера, береговые 
источники, морская среда или любые другие ис
точники. Такие меры включают, В-·Уllстности: 

а) в отношении загрязнения морской среды 
береговыми источниками, . включая реки, эстуа
рии, трубопроводы и водоотводные сооруже

.ния - меры по уменьшению в максимально воз
:можной степени выброса в морскую среду ядо-

витых и вредных веществ, особенно стойких ве
ществ; 

Ь) в отношениl{ загрязнения морской среды 
с судов;-- меры по предотвращению аварий, обе

спечению безопасности работы в море и по 
предотвращению преднамеренных или иных сбро-

сов, включая меры в отношении конструкции, ос

нащения, • эксплуатации и обслуживания судов, 
в особенности судов, перевозящих опасные веще
ства, выброс которых в морскую среду случайно 
или при нормальной работе суднэ приводит к 
загрязнению морской среды; 

с) в отношении загрязнения от сооружений 
или установок по разведке и разработке ресур
сов морского дна и его недр - меры по предот

вращению аварий и обеспечени1Ю безопасности 
работы в море, и в частности меры, относящие
ся к конструкции, оснащению, э~rоплуатации и 

обслуживанию таких сооружений и установок; и 

d) в отношении загрязнения _ моря отходами, 
сбрасываемыми морским, воздушным транспор
том и стационарными или шiаваооiцими платфор
мами - меры по запрещению или регламентиро

ВаJ{ИЮ подобных сбросов. 

Статья 4 

Принимая меры по предотвращению загрязне
ния морской среды, государства . принимают ме
ры предосторожности против переноса ущерба 
или опасности из одного района в друrои. 

Статья 5 

Ничто в настоящих статьях не умаляет суве

ренного права государства разрабатывать его 
• собственные ресурсы в соответствии с его поли
тикой в области окружающей среды и в соответ
ствии с его обязанностью по защите и сохране
нию морской среды как в его собственных ин
тересах, так и в интересах всего <человечества. 

Стать-я...6 

Прибрежное государство имеет в своей ~коно
мической зоне (здесь и далее именуемои «зо
ной») и на всей ее территории права и обязан
ности, изложенные в настоящ~х статьях, в целях 
защиты и сохранения морской среды и предот
вращения загрязнения и борьбы с ним. 

Статья 7 

l . В пределах зоны прибрежное государство име
ет юрисдикцию устанавливать и принимать в со
ответствии с настоящими статьями законы и 
положения и принимать административные и 
иные меры в отношении деятельности всех лиц. 
как физических, так и юридических, судов, уста
новок и иных лиц и объектов в целях, изложен

ных в статье 6. 
2. Прибрежное го~ударство имеет право осуще
ствлять в зоне законы и положения, принятые в 

соответствии с пунктом l настоящей статьи. 
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3. а) Что касается загрязнения морской среды 
от береговых источников и от сооружений или 
установок, используемых при разведке и разра

ботке природных ресурсов морского дна и · его 
недр, в законах и положениях прибрежного го
сударства должны учитываться согласованные 

в международном ма,сштабе нормы, стандарты 
и рекомендованные практика и процедуры. 

Ь) i) Что касается загрязнения от судоходст
ва, законы и положения прибрежного 
государства должны соответствовать 

согласованным в международном мас

штабе нормам и стандартам. 

ii) В тех случаях, когда согласованные в 
международном масштабе нормы и 
стандарты отсутствуют или когда они 

не соответствуют применению в особых 
обстоятельствах, прибрежные государ
ства могут принимать разумные и не

дискриминационные законы и положе

ния, которые дополняли бы соответству
ющие нормы и стандарты, согласован

ные в международном масштабе, или 
были бы более обязательными, нежели 
последние. Однако прибрежные госу
дарства могут применять более строгие 
стандарты к конструкции и строитель

ству судов, плавающих в их зонах, лишь 

в отношении вод, в которых такие более 
строгие стандарты необходимы в связи 
с исключительной опасностью для су
доходства или особой уязвимостью мор
ской среды в соответствии с признанны-

ми научными критериями. Государства, 
принимающие меры в соответствии с 

настоящим подпунктом, должны неза

медлительно уведомлять компетентную 

международную организацию, . которая 
сообщает об этих мерах всем заинтере
сованным государствам. 

Статья 8 

Прибрежное государство осуществляет в зоне 
свои права и исполняет свои обязанности по со
хранению морской среды без необоснованного 
вмешательства в. другие формы законного ис
пользования моря, включая при условии · выпол

нения положений на-стоящей Конвенции проклад
ку кабелей и трубопроводов. 

Статья 9 

В этой зоне суда и самолеты всех государств, 

как прибрежных, так и не имеющих выхода к 

морю, пользу1Ются свободой судоходства и про
лета при условии осуществления прибрежным 
государством его прав в пределах зоны, как пре

дусмотрено в настоящей Конвенции в отношении 
сохранения морской среды. • 

(При разработке зонального подхода потребу
ются дополните.1ьные статьи, в том числе поло

жения относительно . мирного урегулирования 

споров, особых районов, вмешательства, ответст

венности, связи этих статей с другими междуна

родными конвенциями, а также положения об 
органах по разработке норм и стандартов . ) 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.3/L.7 

Федеративная Республика Германии: проект статей о выполнении положений относительно защиты 
морской среды от загрязнения от судоходства 

Статья 1 

1. Государства обеспечивают, чтобы суда, пла
вающие под их флагом, выполняли поло~ения, 
выработанные в соответствии с настоящеи Кон
венцией, и выдавали для этих судов свидетель
ства, требуемые или предусматриваемые такими 
положениями. Они отказывают в праве плавать 
под их флагом судам, которые не выполняют эти 

положения. 

2. Свидетельство, выданное государством судну, 
плавающему под его флагом, в соответствии с 
настоящей Конвенцией признается другими го
сударствами и считается для всех целей, преду
сматриваемых настоящей Конвенцией, таким 
же действительным, как и свидетельство, выдан-

ное ими. 

3. Если государство выдало свидетельство судну, 

[Подлинный текст на английско.м языке] 
[1 августа 1974 года] 

плавающему под его флагом, которое не выпол
няет этих положений, и такое судно загрязняет 
морску1Ю среду, то выдавшее свидетельство го
сударство несет международную ответственность 
за ущерб другим государствам и их rр~жданам 
в результате данного случая загрязнения и вы
плачивает соответствующую компенсацию, если 
только данный случай загрязнения не был свя
зан с невыполнением требований. 

Статья 2 

1. Судно, обязанное иметь свидетельство, нахо
дясь в портах, морских терминалах или во внут
ренних водах государства-участник~, подверга
ется инспекции со стороны властен этого госу
дарства. Любая такая инспекция ограничи~ается 
проверкой того, имеется ли на борту деистви
тельное -свидетельство, если только нет явных 
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аснований считать, что состояние судна или его 
оборудование в значительной степени не соот
ветствуют содержанию этого свидетельства. 

2. Если имеются разумные основания считать, 
что судно нарушило положения о с~росе, выра

ботанные в соответствии с настоящей Конвен
цией, такое государство может также произве
сти инспекцию судна, с тем чтобы выяснить, на
рушило ли судно такие положения. 

3. Если судно не имеет действительного свиде
тельства, или инспекция показывает, что состоя

ние судна или его оборудование в значительной 
степени не соответствуют содержанию этого 

свидетельства, или судно нарушило положения 

о сбросе в открытом море, то направляется со
общение государству флага, которое принимает 
соответствующие меры, и комп-етентной между
народной организации. Если инспекция показы
вает, что судно нарушило положения о сбросе в 
территориальном море или во внутренних водах 

инспектирующего государства, то власти этого 

государства могут начать судебное или админи
стративное преследование в соответствии с его 

национальным законодательством. 

Статья 3 

1. Если судно не имеет действительного свиде
тельства, как этого требуют положения, выра
ботанные в соответствии с настоящей Конвенци
ей, то государства могут отказать такому судну 
в заходе в их порты или морские терминалы или 

в проходе через их территориальное море. Если 
имеются разумные основания считать, что судно 

не имеет действительного свидетельства, или 

если, находясь в территориальном море при

брежного государства, оно не предоставляет ин
формацию по просьбе этого государства, как 
это требуется в положениях, то считается, что 

это судно не имеет действительного свидетель

ства. 

2. Если имеются разумные основания считать, 

что судно в территориальном море или во внут

ренних водах прибрежноrо государства наруши
ло положения о сбросе, выработанные в соот
ветствии с настоящей Конвенцией, то прибреж
ное государство может, если это необходимо, 
для того чтобы выяснить, нарушило ли судно эти 
положения, приказать иностранному торговому 

судну остановиться, подвергнуть его досмотру 

и, в соответствии с пунктом 3 статьи 2, принять 
меры против такого судна. 

Статья 4 

1. Если значительное загрязнение, которое, как 
не без оснований предполагается, приведет к 

пагубным последствиям для морской среды, 
произошло в открытом море вблизи территори
альных морей прибрежных государств и если 
есть разумное основание считать, что иностран-

'Ное торговое судно, встретившееся недалеко от 

места, где произошел случай заrрязнення, нару
шило положения о сбросе, выработанные в соот
ветствии с настоящей Конвенцией, то эт11 госу
дарства могут, если это необходимо, для того 

чтобы выяснить, нарушило ли это судно поло
жения, приказать судну остановиться II подверг
нуть его досмотру. 

2. Если инспекция показывает, что судно нару
шило положения о сбросе, то направляется сооб
щение государству флага, которое принимает 
соответствующие меры, и компетентной между

народной организации. 

Статья 5 

1. Предпринимаются все возможные усилия для 
обеспечения того, чтобы судно необоснованно не 
подвергалось аресту и не задерживалось. С этой 
целью государства, в частности, сотрудничают 

в разработке и выполнении положений и проце
дур, с тем чтобы отпала необходимость в оста
новке и досмотре, как предусматривается в ста

тьях выше, судна, находящегося в пути. 

2. Меры, предпринимаемые в соответствии со 
статьями выше, не должны подвергать _суда опа

сности, препятствовать судоходству или другим 

законным видам использования моря или созда

вать угрозу морской среде. Суда, инспектируе
мые в открытом море или при мирном проходе 

через территориальное море, не должны п_одвер

гаться изменению курса, быть уведенными в порт 
или быть арестованными. Если государство име
ет право начать судебное или административное 
преследование иностранного судна, то это судно 

может избежать ареста, уплатив залог. 

3. Если государство в соответствии со статьей 3 
отказывает иностранному судну в заходе в его 

порты или морские терминалы или в проходе че

рез его территориальное море, либо предприни
мает какое-либо действие против этого судна в 

результате нарушения положений о соросе, то 
это государство немедленно информирует консу
ла или дипломатического представителя госу

дарства флага. 

4. Если судно необоснованно находится под аре
стом или задерживается, оно имеет право на 

компенсацию за любые понесенные потери или 

ущерб. 

5. Меры, предпринимаемые в соответствии со 

статьями выше, не должны предусматривать ни

какой дискриминации в отношении иностранных 

судов или между ними. В отношении судов ro: 
сударств, не являющихся сторонами настоящеи 

Конвенции, государства-участники применяют 

положения настоящей Конвенции в соответствии 
с международным правом таким образом, чтобы 
обеспечить, чтобы этим судам не предоставлял
ся более благоприятный режим. 
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ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.3/L.8 

Нигерия: проект статей по вопросам развития и передачи технологии 

Статья 1 

В целях обеспечения· эффективной и справед
.пнвой передачи технологии в соответствии с кон
цепцией общего наследия человечества в отно
шении морского пространства государства, рас

полагающие возможностями проведения научных 

исследований моря, постоянно и на всех уровнях 
поддерживают контакт со специал истам и из раз

в11вающ11хся стран . 

Статья 2 

1. В качестве филиалов международного органа 
по вопросам морского дна в развивающихся 

странах создаются реrпональные научно-иссле

довательские центры. 

2. В функц1111 таких региональных научно-иссле
довательскнх центров входит: 

а) повышение квалиф11кац1111 и подготовка вы 
сококвалифицированных кадров по всем вопро
сам научного исследования моря, в частности по 

вопросам морской биолопш, океанографии, кар
тографии, добычи полезных ископаемых с мор
ского дна, 1\Iашиностроения и ыинералоrии; 

Ь) проведение углубленных исследований по 
вопросам управл ения; и 

с) своевременная публикация результатов на
учных 11сследоваю111 мор~ в доступных для этой 
ue.'111 журналах . 

Статья 3 

1. Международный орган по вопросам морского 
дна обеспечивает, чтобы в его л11ценз11ях на раз
ведку и разработку и в договорах с государства
мн н гражданами других госуд:~рств, физ11ческн
м11 11л11 юрид11ческ11м11 лнцами предусматрива

л11сь соответствующие положен11я, на основании 

которых пред11риятня, получающие права на раз-

[Подлинн15lй текст на- английском языке)' 
[1 августа 1974 года] 

ведку и разработку согласно таким лицензиям и 
договорам, принимали в качестве своих сотруд

ников, проходящих обучение, граждан развива 
ющихся стран, как прибрежных и не имеющих 
выхода к морю, так и других стран с невыгод

ным географическим положением. 

2. Международный орган по вопросам морского 
дна предоставляет любой стране по ее просьбе 
технические чертежи и патенты на установки и 

оборудование, используемые при разведке и раз
работке международного района. 

3. Международный орган по вопросам морского 
дна получает от любого государства, которому 
он предоставляет права на разведку и разра

ботку морского дн,1 в соответствии с лицензия
ми или договорами по выплате разумных взно

сов или вознаграждения. технические чертежи и 

патенты на установки и оборудование, использу
емые этими государствами или их гражданами 

при разведке и раз работке дна морей и океанов 
за предела ми действия национальной юрисдик
ции. 

4. ,\1.еждународный орган по вопросам морского 
дна обеспечивает, чтобы им предусматривались 
соответствующие положения для содействия при
обретению любым раз·вивающим.ся государством 
или его гражданами необходимого опыта и зна
ний в любом предпринимаемом этим органом ме
роприятии no разведке и разработке дна морей 
11 океанов за пределами действия национальной 
юрисдикuии . 

Статья 4 

Все государства обязаны активно сотрудни
чать с международным органом по вопросам 

морского дна в деле содействия передач11 развн
вивающимся государствам и их гражданы1 опы

та в области морских научных исследований 11 
технологи 11. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.3/L.9 

Тринидад II Тобаго: проект статей о морских научных исследованиях 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЦЕЛИ 

ХАРАКПР И ОСОБЕННОСТИ 

Статья 1 
а) Под морск11м11 научными исследован11ям11 

поннмается любое 11зучен11 е 11.'111 обследова-

[Подлинный текст на английско.м языке] 
[5 августа 1974 года] 

н11 е морской среды II свя з анные с н1ш11 эк
спер11менты. 

Ь) Морс1<11 е научные 11сследован11я имеют та

кой характер, который не до11ускает како
го-л1160 четкого 11л11 точного разграничения 

между ч11сто научнымн 11сследован11ям11 11 
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промышленными или другими видами ис
следований, проводимыми с целью коммер
ческой разработки или военного использо
вания. 

с) Такие исследования проводятся на благо 
человечества средствами, не причиняющи

ми вреда морской среде. 

РЕЖИМ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ МОРЕ 

Статья 2 

Морские научные исследования в территори
.альном море проводятся . только с предваритель

ного одобрения прибрежного государства и в со
ответствии с его законами и правилами. 

Статья 3 

Осуществление мирного прохода в территори
.альном море прибрежного государства не дает 
государствам в процессе такого прохода права 

предпринимать морские научные исследования. 

РЕЖИМ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЭКОНОМИЧЕ

СКОR ЗОНЕ/ПАТРИМОНИАЛЬНОМ МОРЕ И НА 

КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ 

Статья 4 

Морские научные исследования в исключи
тельной экономической зоне/патримониальном 
море и на континентальном шельфе проводятся 
только с предварительного разрешения прибреж-
. ного государства и должны отвечать следующим · 
:минимальным требованиям. Прибрежное госу
.дарство имеет право: 

а) проводить и регулировать научные иссле
дования или изыскания и участвовать или 

быть представленным в любой программе 
исследования, которую оно разрешает; 

Ь) получать информацию относительно харак
тера и целей, географических районов и 
предполагаемых сроков .таких исследова

ний, а также названия проводящей их ор-
1Ганизац·ии ил.и учреждения; 

с) получать результаты таких исследований, 
включая копии необработанных данных, и 
пользоваться совместно с государством, ве

•дущим исследования, любыми полученны
ми образцами или документацией. В тех . 
случаях, когда такие образцы невозможно 
дублировать, оригинал остается собствен-. 
ностью прибрежного государства; 

d) требовать, чтобы результаты всех научных 
исследований опубликовывались только с 
согласия прибрежного" государства, причем" 
такое согласие или отказ дается в пределах 

разумного срока без неоправданной за
держки. 

МОРСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В МЕЖДУНАРОДНОП ЗОНЕ 2 

Статья 5 

Морские научные исследования в междуна
родном районе проводятся непосредственно меж
дународным органом и, там, где это уместно, ли

цами, юридическими или физическими, с исполь
зованием рабочих контрактов или ассоциаций 
или любых других средств, которые могут быть 
опред~лены международным органом и которые 

всегда обеспечат его прямой и эффективный 
контроль над такими·· исследованиями . 

2 Настоящая статья была составлена 19 государствами: 
Бангладеш, Бразилия, Гайана, Заир, Индонезия, Иран, Ке
ния, Китай, Кувейт, Мадагаскар, П1!1<::истан , Перу, Сенегал" 
Сомали, Сьерра Леоне, Тринидад и Тобаго, Тунис, Филип
пины, Югославия (см. CRP/Sc.Res./8/Rev.1) . 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.3/L.10 

Либерия: поправки к документу A/CONF.62/C.3/L.4 

{Подлинный текст на английском языке] 
[6 августа 1974 года] 

1. Заголовок раздела F следует ,изменить следующим образом: 

«F. Единообразное исполнение суде-бных решений» 

2. После статьи 8 следует добавить следующий новый пункт: 

«Каждое государство порта обязуется. обеспечить, если это необ
ходимо, то посредством национального законодательства, чтобы его 
суды компетентной юрисдикции могли рассматривать иски, возбуждае
мые другим государством-участником в целях обеспечения выпоJ1нения 
'Гаких решений, которые были приняты в соответствии с положениями 

настоящей Конвенции». 
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ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.3/L.12 

Бразилия, Венесуэла, Гамбия, Егнпет, Иран, Колумбия, Конго, Корейская Республика, Либерия, Ли
вийская Арабская Республика, Марокко, Мексика, Нигерия, Объединенная Республика Танза
ния, Оман, Пакистан, Панама, Перу, Республика Вьетнам, Сенегал, Сомали, Тринидад и Тоба
го, Тунис, Уругвай, Шри Ланка, Эквадор, Югославия и Ямайка: проект статей о развитии и 
передаче технологии 

Статья 1 

1. Все государства активно содействуют разви
тию научно-технического потенциала развиваю

щихся государств в отношении разведки, разра

ботки, сохранения и рационального использова
ния морских ресурсов, сохранения окружающей 
среды и законного использования морского про

странства с целью ускорения социально-экономи

ческого развития этих стран. 

2. С этой целью государства непосредственно 
или через соответствующие международные ор

ган11зац1111, в частности: 

а) содействуют приобретению, развитию и 
распространению научно-технических знаний по 
вопросам моря; 

Ь) содействуют передаче технических знаний, 
включая технический опыт и запатентованную и 
незапатентованную технологию; 

с) содействуют развитию людских ресурсов и 
подготовке кадров ; 

d) облегчают доступ к научно-технической ин
формации II данным; 

е) содействуют международному сотрудниче
ству на всех уровнях, в особенности на региональ
ном, субрегиональном и двустороннем уровнях. 

З. Для достижения вышеупомянутых целей и 
пр11н11мая во внимание интересы, особые потреб
ност11 и условия развивающихся государств, го

сударства, в частности: 

а) разрабатывают программы технической по
мощи для эффективной передачи развивающим
сs1 государствам всех видов морской технологии ; 

Ь) заключают на справедливых и разумных 

ус.~овнях договоры, контракты и другие анало

г11чные соглашения; 

с) 11роводят конференции, совещания и семи
нары по соответствующим научно-техническим 

вопросам; 

d) с11особствуют обмену учеными, технически
мн с11ец11а.'111стами II другими экспертами; 

е) осуществляют проекты, включая совмест

ные II смешанные 11редприятия и другие формы 
двусторо1111его и шюгостороннего сотрудниче

ства. 

[Подлинный текст на английском языке] 
[22 августа 1974 года] 

Статья 2 

Все государства обязуются ак!ивно сотрудни
чать с «Органом» в целях содеиствия и поощ
рения передачи опыта научных исследований 
моря и соответствующей технологии развиваю
щимся государствам и их гражданам. 

Статья 3 

«Орган» в рамках своей компетенции обеспе_. 
чивает: 

а) чтобы в его правовых соглашениях с юри
дическими и физическими лицами, занимающи
мися научной деятельностыо в об"ласти моря,. 
разведкой международного района, эксплуата
цией его ресурсов и связанными с этим видами 
деятельности, предусматривались с_оответствую

щие положения, касающиеся подготовки на ос

нове справедливого географического распределе
ния граждан как прибрежных, так и не имею
щих выхода к морю или находящихся в небла
гоприятном географическом положении разви
вающихся государств в качестве предназначае

мого для этих целей руководящего и научно-тех

нического персонала; 

Ь) чтобы всем развива1Ющимся странам по их 
просьбе предоставлялись все чертежи и патенты · 

на оборудование, машины, приборы и процессы, 
используемые при разведке международного 

района, разработке его ресурсов и связанной с 
этим деятельности; 

с) чтобы в любом предприятии органа по раз
ведке международного района, разработке его 
ресурсов и связанной с этим деятельностью пре
дусматривались соответствующие положения с 

целью содействовать приобретению любым раз
вивающимся государством или его гражданами 

необходимых навыков и технического опыта, 

включая профессиональнуuо подготовку; 

d) создание специального фонда по оказанию 
помощи р·азвивающимся странам в приобрете
нии необходимого оборудования, процессов, про
изводственного и других видов технических зна
ний, необходимых для разведки и разработки их: 
морских ресурсов . 

Статья 4 

l . Государства содейству~ют созданию в разви
вающихся странах региональных научно-техни-



Документы Третьеrо комитета 375 

ческих исследователь'Ских центров по вопросам 

моря в координации с органом, международны

ми организациями и национальными научно

-техническими институтами по вопросам моря. 

·2. В функции таких региональных научно-техни
ческих исследователь'Ских центров, в частности, 

входит: 

а) программы профессиональной подготовки и 
учеб11ые программы на всех уровнях по различ
ным аспектам научно-технического исследования 

моря, особенно морской биологии, включая со
хранение и . рациональное использование живых 
ресурсов, океанографии, гидрографии, инженер
ных работ, геологии, т~хники для разработки 
полезных ископаемых морского дна и опресне

ния воды; 

Ь) исследования по вопросам управления; 

с) исследовательские программы, связанные с 
сохранением морской среды и борьбой с ее за
грязнением; 

d) организации региональных семинаров, кон
ференций и симпозиумов; 

е) в качестве центров по сбору региональных 
данных получение и обработка научно-техниче
ских данных и информации по вопросам моря; 

f) незамедлительное распространение резуль
татов научно-технических исследований по во
просам моря в легко доступных изданиях; 

g) выполнение функций центров хранения мор
ской технологии для государств определенного 
региона, включая запатентованную и незапатен

тованную технологию и технический опыт; и 

h) техническая помощь странам региона. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.3/L.13 * 

• Колумбия: проект статей о морt:ких научных исследованиях 3 

Пункт 2а - Право проводить морские 
научные исследования 

1. Прибрежные государства осуществляют 
исключительное право проводить и регулировать 

морские научные исследования в своих ( ... 4 и 
разрешать и регулировать проведение таких ис

следований, как предусмотрено в статье ... ) 

2. Морские научные исследования в междуна
родном районе 5 проводятся непосредственно 
международным органом и, там, где это умест

но, лицами, юридическими или физическими, с 
использованием рабочих договоров или ассоциа
ций или любых других подобных средств, кото
рые могут быть определены международным ор

ганом и которые всегда обеспечивают непосред
ственный и эффективный контроль со стороны 
этого органа над такими исследованиями. 

* Вк.1ючает документ A/CONF.62/C.3/L.13/Corr.1 от 24 ав
густа 1974 года. 

3 Делегат Колумбии, как Председатель Группы 77-f'!и, от
мечает, что настоящий документ представ"1яет собои кон
сенсус Группы 77-ми Третьего комитета, не связывая обя
зательствами членов Группы в отнuшении окончательных 
позиций. 

• Решение относительно таких точных терминов, которые 
будут эдесь использоваться, как «экономическая эо~а», 
«патримониальное мо,ре», оснациональное море» или «раион 
под национальной юрисдикцией и/или суверенитетом» и 
«континентальный шельф», и тех, которые не относятся к 
междунарощюму району, должно быть принято во Втором 
J<омитете в свете решений относительно определения и Х?.· 
рактера этих терминов. . .. 

s Уr;оминаемый в этом пункте международныи раион яв
.,яетс; районом, которым занимается Первый _комитет. Что 
1,асается остальной части международного ранона, то этот 
вопрос будет обсужден на более позднем этапе. 

[Подлинный текст на английском языкеJ 
{22 августа 1974 года] 

Пун.кт 2Ь - Согласие, . участие и обязательства 
прибрежного государс1'8а 

1. Научное исследование моря в ... 4 прибрежно
го государства не должно проводиться без ясно 
выраженного согласия этого государства. 

2. Государства и соответствующие международ

ные и ре·гиональные организации, а также лица, 

юридические и физические, стремясь получить 

согласие прибрежного государства на проведе
ние морских научных исследований в районе. 
упоминаемом в пункте 1, среди прочего, должны: 

i) брать на себя обязательства проводить это 
исследование исключительно в мирных целях; 

ii) сообщать о характере и цели этого иссле
дования, а также о средствах, которые будут ис
пользоваться, включая спутники и систему сбо
ра океанических данных (ССОД); 

iii) указывать точный географический район, 
в котором будет проводиться связанная с этим 
исследова н,ием деятельность; 

iv) указывать предполагаемую дату начала 
этой деятельности и период времени, необходи
мый для завершения проекта; 

v) предоставлять полную информацию и под
робности об организации-поручителе. если тако• 

Bqie . имеются, о научном персонале, а также о 

судах, оборудовании и других средствах, кото

рые будут использованы, таких как ССОД и 
устройства дистанционного зондирования, нахо

дящиеся в атмосфере или за ее пределами; 
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vi) .предоставлять прибрежному государству 
.детальное описание этого исследовательского 

проекта, которое должiiо постоянно обновлять
ся; 

vii) предусматривать активное участие или 
представительство прибрежного государства, ес
ли оно этого пожелает, на всех этапах этоrо ис

следовательского проекта; 

viii) брать на себя обязательства своевремен
но снабжать прибрежное государство всеми не
обработанными и обработанными данными, 
включая окончательные оценки и заключения и 

образцы; 

ix) оказывать прибрежному государству по
мощь в том виде, в каком она может быть им 
испрошена, в оценке значения упомянутых дан

ных и образцов, а также связанных с ними ре
зультатов; 

х) брать на себя обязательства по обеспече
нию того, чтобы результаты научных исследова
ний не публиковались без ясно выраженного 
согласия прибрежного государства; и 

xi) брать на себя обязательства соблюдать все 
применимые в области окружающей среды стан
дарты и правила прибрежного государства, а 
также международные стандарты, которые уста

новлены или которые будут установлены (вста
вить название или названия соответствующих 

организаций). 

З. Прибрежное государство имеет право наблю
дать за деятельностью в области морских науч

. ных исследований, проводимых в районе, упоми
наемом в пункте l, и приостанавливать или пре
кращат& ,ее, если данное государство обнаружит, 

что эта деятельность проводится не в соответст

вии с объявленной целью или задачей этого ис
следования или не в соответствии с положения
ми этих статей. 

4. (Участие развивающихся государств, не име
ющих выхода к морю, и развивающихся госу

дарств, находящихся в неблагоприятном геогра
фическом положении: по этому вопросу предло
жения были представлены делегациями Синга
пура, Индии, Перу и Лесото; к предложению 
Сингапура делегация Ирана представила по
правку. Эти предложения, которые из-за отсут
ствия времени не могут быть рассмотрены на 
этой сессии, был~И предоставлены Пред.седателю · 
Группы 77-ми для распространения среди ее чле
нов; причем, в зависимости от решения Группы, 
они будут рассмотрены на следующей сессии 
Конференции или на межсессионном заседании 
Группы, если таковое будет проведено.) 

5. Осуществление мирного прохода и судоходст
ва не предоставляет государствам, международ

ным организациям или другим юридическим или 

физическим лицам права проводить морские на

учные исследования. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.3/L.14 

Записка Председателя неофициальных заседаний Третьего комитета по пункту 12 (Сохранение 
морской среды) на имя Председателя Третьего комитета 

Имею честь обратиться к Вашему Превосхо
дительству в качестве Председателя неофици
альных заседаний, которые Третий комитет ор
ганизовал в целях рассмотрения пункта 12, оза
главленного «Сохранение морской среды». 

В ходе неофициальных консультаций по пунк
ту 12 было проведено 11 пленарных заседаний 
за период с 22 июля по 22 августа. Также было 
проведено 11 заседаний неофициальной группы 
по разработке и обсуждению проектов, открытой 
для участия всех делегаций, которая была соз
дана в целях разработки проектов статей, при
емлемых для всех делегаций, или для сокраще
ння числа альтернатив в тех случаях, когда бы
ло невозможно добиться единого текста. Я был 
также Председателем этой группы. 

В основу работы неофициальных заседаний 
были положены все официальные предложения 
и неофициальные рабочие документы, представ
.ленные Комитету по мирному использованию 

[Подлинный текст на испанском языке] 
[22 августа 1974 года] 

дна морей и океанов за пределами действия на
циональной юрисдикции (см. документ А/9021/ 
Corr.l и 3, том 1, стр. 109-130 и 134-136 и 
см. также документ CRP/MP/1 и Corr.l). В ходе 
неофициальных консультаций также были рас-

• смотрены официальные предложения, представ
ленные Третьему комитету Конференции различ
ными делегациям'И (A/CONF.62/C.3/L.2, 4, 5, 6, 7 
и 10). 

Проекты статей, подготовленные Комитетом 
по морскому дну, были пересмотрены в соответ
ствии с программой, согласованной в ходе ~рга
низации работы неофициальных заседании. В 
ходе этого пересмотра ряд делегаций предста
вили поправки, добавления или новые тексты. 
Эти поправки, добавления или новые тексты 
также использовались в качестве рабочей осно
вы, и в целях рассмотрения они были изданы в 
ряде неофициальных документов (CRP/IМP/Nos. 
2-8, 9/Rev.l и CRP/MP/11 и 12/Rev.l) . 



Документы Третьего комитета 377 

В свете вышеупомянутой до.кументации группа 
по разработке и обсуждению проектов подrото-. 
вила и передала для рассмотрения на неофици

альных пленарных заседаниях неофициальный 
рабочий документ (CRP/MP/14/Rev.l), содержа
щий новый проект статей. На заседании 22 ав-
густа 1974 года в ходе неофициальных заседа
ний было принято решение направить Третьему 
комитету новые проекты статей, которые явля
ются результатом состонвшихся во время неофи

циальных консультаций обсуждений, касающих
ся пункта 12 и работы группы по разработке и 
обсуждению проекта. Эти проекты воспроизво
дятся в документе A/CONF.62/C.3/L.15. Те тек
сты, в отношении которых не сделано никаких 

оговорок, могут рассматриваться в качестве тек

стов, которые, будучи одобрены на уровне не
официальных заседаний без ущерба для реше
ний по ним, могут быть приняты Третьим коми
тетом . 

Что касается основного вопроса, который был 
определен как «Стандарты, 1Юрисдикция и обес
печение соблюдения» , то в ходе неофициальных 
заседаний не было времени разработать по не
му единый текст или по меньшей мере сокра-
тить число альтернатив, которые воспроизводят

ся в документе А/9021 и Согr.1 и 3 и в докумен
те CRP/MP/9 и Add.l и Corr.l. В ходе неофици
альных заседаний была достигнута договорен
ность в отношении следующего основанного на 

различных источниках загрязнения метода ра

• боты, который будет весьма полезен для буду-

щей работы (см. документ CRP/MP/10 11 Corr.l 
-11 CRP/MP.13). 

Метод работы при рассJ.ютрении вопросов, 
связанных со стандартаJ.tu, юрисдикцией 

и обеспечением соблюдения 

1. Загрязнение от береговых источников. 
2. Загрязнение морской среды в результате дея

тельности, связанной с разведкой и разработ
кой морского дна в районах, подпадающих 
под действие национальной юрисдикции. 

3. Загрязнение морской среды в результате дея
тельности, связанной с разведкой и разработ
кой морского дна за пределами районов, под
падающих под действие национальной юрнс
дикции . 

4. Загрязнение от судоходства (государство 
флага, прибрежное государство, государство 
порта). 

5. Загрязнение морской среды от атмосферы. 

6. Загрязнение в результате захоронения отхо
дов в море (государство флага, прибрежное 
государство, государство порта). 

7. Другие источники загрязнения морской среды. 

В ходе неофициальных ~аседаний не удалось 
раосмотреть все вопросы, содержащиеся в офи
циально представленных Комитету по морскому 
дну и Конференции предложениях, и они будут 
рассмотрены на более поздней стадии. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.3/L.14/Add.1 

.документы зала заседаний, содержащие предложения или поправки, внесенные неофициально, но 
не рассмотренные группой для разработки проекта и проведения переговоров на неофициаль
ных заседаниях по пункту 12 повестки дня ( Сохранение морской среды) 

Эти документы зала заседаний были внесе.ны 
в ходе рассмотрения на неофициальных заседа
ниях по пункту 12 повестки дня текстов, подго
товленных Рабочей группой 2 Подкомитета III 
Комитета по мирному использованию дна морей 
и океанов за пределами действия наl.(Jиональ
ной юрисдикции. 

CRP/MP/3/Add. l/Rev;l 

WG.2/Paper No.8/Add.2 (текст см. документ 
А/9021, Corr.l-3, том 1, стр. 109-111). 

(Итоги обсуждения вопроса о конкретных 
обязанностях) 

Предлагаемые новые пункты 

. Италия 

[Подлинный текст на английском языке] 
[27 августа 1974 годаl 

Текст нщюrо пункта 5, предложенного Итали
ей (документ CRP/MP/3/Add.l, стр. 3), должен 
быть заменен следующим текстом: 

«5. а) Государства обязу:ются соблюдать осо
бые . положения, которые применяются в осо

бых районах. 

Ь) Особый район означает район, в отноше
•нии которого по известным технич~ким при

чинам связанным с его океанографическими: 
и эко~огическими условиями, а также · с его 
использованием, требуется принятие особых 
обязательных методов по предотвращению за

грязнения морской среды. 

с) Вопрос о создании особых районов и при
меняемых в них особых положениях решается 
по просьбе соответствующего прибрежного го
сударства в рамках компетентных междуна

родных организаций государствами -участ-
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никами международных конвенций по предот

вращению загрязнения морской среды от раз
личных источников». 

CRP/MP/3/Add.2 

Тунис 

5. Государства, пользующиеся «особыми морски-
ми зонами» и таким образом граничащие с 

. ними, обязуются принимать строгие меры для 
уменьшения в этих зонах существующего за

грязнения и для предотвращения любого но

вого загрязнения, в какой бы форме оно ни 
было, включая загрязнение, вызываемое но
выми веществами. 

6. «Особой морской зоной» считается любое за
крытое или полузакрытое море, определение 

которого дано в настоящей Конвенции и ко
торое в силу незначительного сообщения с 
океаном, интенсивного движения морского 

транспорта и/или распространения промыш
ленности II городских центров на его берегах 

требует принятия обязательных строгих мер, 
чтобы избежать ухудшения его экологической 
системы II нанесения ущерба его ресурсам». 

CRP/MJJ/3/Add.3 
Израиль 

«5. Государства, примыкающие к «особому рай
ону», используют, насколько это практически це

лесообразно, согласованные методы сотрудни
чества по предотвращению загрязнения морской 
среды в их общем районе. 

6. «Особый район» означает морской район, в 
котором по признанным техническим причинам, 

касающимся особого характера его океаногра
фического положения и положения, связанного 
с движением, требуется принятие граничащими 
с этим районом государствами особых методов 
по предотвращению загрязнения морской среды. 

7. Государства обязуются действовать в соответ
ствии с вытекающими отсюда постановлениями 

11 положениями». 

CRP/MP/3/Add.4 

Союз Советских Социалистических Республик 

Поправка к предложению Италии (CRP/MP/ 

3/ Add. l /Rev. l) 

Добавить в конце пункта с следующую фра
зу: «Прибрежные государства при представ
лении своей просьбы сопровождают ее на
учными и техническими обоснованиями, а 
также планом создания соответствующих 

береговых приемных устройств». 

CRP/MP/7 

WG.2/Paper No.13 (текст см. документ А/ 
9021 11 Corr. l и 3, том I стр. 117) 

Контроль 

Бразилия (там же, стр. 129) 

i) После слова «государства» (первая стро
ка) вставить следующий текст: «в районах, 
находящихся под их суверенитетом и на

циональной юрисдикцией». 

ii) Исключить слова: «или последствий» (вто
рая строка) после слова «опасности». 

iii) После слова «среды» исключить выраже
ние «особенно загрязнения, способного 
возникнуть в результате деятельнос11И, ко

торую они разрешают или в которой они 
участвуют». 

Кения ( см. A/CONF.62/C.3/L.2, статья 19) 

i) Заменить первую строку документа No 13 
выражением «государства по мере возмож

ности пользуются принятыми в междуна

родном плане системами наблюдения». 

ii) В третьей строке, документ № 13, исклю
чить слово «оценки». 

Франция 

Исключить в статье 19 документа A/CONF.62/ 
C.3/L.2 (первая строка) выражение «принятыми 
в международном плане» и во второй строке ис

ключить слова «измерения и анализа». 

Италия 

i) Заменить слово «пользуются» 
строка) словом «создаются». 

ii) Заменить выражение «опасности 
следствий загрязнения морской 
(вторая и третья строки) словами 
загрязнения морской среды». 

Израиль 

(первая 

ИЛИ ПО

среДЫ» 

«уровня 

i) Изменить первую и вторую строки до сло
ва «а1нализа» следующим образом: «госу
дарства, по мере возможности, пользуются 

приемлемыми системами наблюдения, из
мерения и анализа, эксплуатируемыми в со

ответствии с рекомендованными в Между
народном плане стандартами и специфи
кациями» . Текст затем продолжается до 
слова «среды». 

ii) Следует поэтому исключить следующее вы
ражение: «особенно загрязнения, способ
ного возникнуть в результате деятельности, 

которую они разрешают или в которой они 
участвуют». 

Соединенное Королевство 

Заменить пункт I следующим текстом: «Госу
дар,ства осуществляют совместно либо в" индиви_
дуальном порядке контроль над морском средои 

для оценки последствий загрязнения». 
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Пункт 2 

Бразилия (см. А/9021 и Corr.l и 3, том 1, 
стр. 117). 

i) В первой строке исключить слова «в опе
ративном порядке» . 

ii) После слова «государством» (третья стро
ка) добавить слова «по их мнению». 

Кения ( см. A/CONF.62/C.3/L.2, статья 20) 

В четвертой строке заменить слова «соответст
вующим международным организациям» слова

ми «Органу, а также Программе Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде и 
другим соответствующим международным орга

низациям ». 

Франция 

В последней строке заменить слова «просьбой 
распространить эти данные и информацию» вы

ражением «рекомендацией расnространить эти 
данные и информацию по просьбе любой заинте
ресованной стороны» . 

Соединенное Королевство 

Зам енить этот пункт следу1Ющим текстом: «Го
сударства сообщают как можно скорее полу
ченные результаты соответствующим междуна

родным организациям, где они созданы, а в слу

чае отсутствия таковых - государствам, которых 

это вероятнее всего может коснуться». 

Предложенные новые пункты 

Иран 

Включить следующий текст в качестве нового 
пункта 2 или дополнительного предложения к 
пункту 1: «Государства, расположенные в так 
называемых «особых районах» , оказывают по 
мере возможности содействие использованию со
гласованных в международном плане систем на

блюдения, измерения и анализа в целях опре
деления опаснос-ти или последствий заrрЯ.знения 
для морской среды их общего района». 

Египет 

Включить с.1едующий текст в качестве нового 
пункта после пункта 2: «!Могут быть созданы 
международные информационные центры . для 
сбора , обработки и распространения данных на 
основе морских географических статусов или на 
континентальной основе». 

CRP/MP/7/Add.1 

Проект статьи, подготовленный П редседате
.лем неофициальных заседаний по пункту 12 по
вестки дня 

1. С учетом прав других государств, государства 
прилагают усилия, насколько это практически 

осуществимо, в индивидуальном или коллектив-

ном порядке через компетентные международ

ные организации, по применению подходящ11х 
систем наблюдения, измерения, оценки II анали
за риска для последствий загрязнен11я морской 
среды . 

(В частности) Государства постоянно следят 
за влиянием любой деятельности, которую они 
разрешают или . которой они занимаются, в це
лях установления, может ли такая деятельность 

прИ'вести к загрязнению морской среды 6, и в 

любом случае они постоянно следят за районом, 
находящимся под их юрисдикцией. 

2. Государства как можно скорее передают по
лученные результаты ЮНЕП и соответствую
щей международной организации, е~и таковая 
создана, а в случае отсутствия таковой - госу

дарствам, которых это вероятнее всего может 

коснуться. 

CRP/MP/8 

WG.2/Paper No.14 (текст см. документ А( 
9021 и Соп.1 и 3, том 1, стр . 117) 

(Обязательство положить конец нарушени
ям и ликвидировать их последствия) 

Бразилия 

Во второй строке перед словом «загрязнению» 
вставить слово «значительному» . 

Египет 

В конце этого текста добавить следующее 
предложение: «В тех случаях, когда государство 
не в состоянии урегулировать подобные ситуа
ции, следует немедленно обратиться за помощью 
к соседним государствам и/или к признанным 
международным организациям независимо от 

финансовых обязательств» . 

Франция 

В вышеприведенном тексте, предложенном 
Египтом, опустить слова «независимо от финан
совых обязательств». 

CRP/MP/9 и Add. l, Соп.1 и 2 и Rev.l 

WG.2/Paper. No.15 (Альтернативу см. документ 
А/9021 и Corr. l и 3, том 1, стр. 118-127) • 

(Нормы) 
( Общие положения) 

l(ения 

Учесть статьи 21-28 документа A/CONF.62/ 
C.3/L.2 . 

& Одна делегация предложила установить обязательство 
для государств подготавливать оценку последствий для 
среды та ких видов деятельности, которые, как можно ра

зумно пола гать, создавали бы рнск значительного загряз
нения моря . 
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Раздел 1 - Нормы для находящихся на суше 
11сточников загрязнения морской среды 

АЛЬТЕРНАТИВА А 
Испания 

Заменить альтернативу А следующим текстом: 

<1 . Государства стремятся установить междуна
родные нормы и стандарты по предотвращению 

11 борьбе с загрязнением морской среды от ис
точн11ков, находящихся на суше, учитывая имею

щиеся научные данные, экономические и другие 

соответствующие факторы и деятельность ком
петентных международных организаций, будь то 
международные или региональные. 

2. Государства устанавливают национальные 
нормы II стандарты по предотвращению и борь
бе с загрязнением морской среды от источников, 
находящ11хся на суше, учитывая соответствую

щ11е нормы II стандарты, согласованные на меж

дународном уровне. При установлении таких 
норм II стандартов должным образом учитыва
ются характерные региональные особенности, 
эконом11чесю1е возможности стран и их потреб
ность в экономическом развитии». 

Соединенные Штаты А.мерики 

В третьей строке снять слово «стремятся». 

Франция 

i) Во второй строке после слова «действуя» 
вставить слово «возможно». 

ii) В четвертой строке после слов «междуна
родные нормы» добав11ть следующие сло
ва: «11 программы по сокращению» (во 
французском переводе после слова «nor
mes» вставить слова «et des programmes 
de reduction internatioпaux»). 

iii) После слова «учитывая» в шестой строке 
вставить слова «в частности»; и после сло

ва «данные» снять остальную часть пред- . 

ложения . 

Союз Советских Социалистических Республик 

Вставить после слов. «региональные орrаниза-
ц1111» (третья строка) слова «или иным обра-
зом» 

Федеративная Республика Германиц 

Замен11ть альтернативу А следующим текстом: 

«!. Государства, действуя через соответствую
щие международные и региональные орrаниза

цни, стремятся установить и прннять межцуна

родные стандарты по предотвращению и сокра

щению загрязнения морской среды от источни
ков, находящихся на суше. 

Государства стремятся выработать региональ
ные соглашения, в частности, в отношении уяз

вимых районов по борьбе, предотвращению и со
J<ращению загрязнения морской среды от источ-

ников, находящихся на суше, включая програм
мы по уничтожению и восстановлению токсиче
СК'их илIи других вредных вещес11в, и в соо'J\вет
ствующих случаях вырабатывают правила, ка
,сающиеся сбросов, качества окружающей среды 
и продуктов, содержащих такие вещества, и их 
применения. 

Такие соrлашениq учитывают имеющиеся на
учные данные и другие соответствующие факто
ры и деятельность компетентных международ
ных органов. 

2. Государства, учитывая соответствующие меж
дународные и региональные соглашения, уста

навливают и принимают национальные правила . 

ло борьбе, предотвращению и сокращению сбро
сов токсических и других вредных веществ в 

море, в связи с их пере,юзкой или непосредст

венно с берега и включая отводы от трубопро
водов. 

Для этой цели на сброс таких веществ в зна
чительных количествах соответствующий нацио-· 

нальный орган предварительно выдает специаль- • 
ное разрешение». 

Греция 
Во второй строке после слова «действуя» · 

вставить слова «в частности». 

Италия 

В четвертой строке снять слова «и принять». 

Тринидад и Тобаго 

Заменить альтернативу А следующим тек
стом: 

«Государства в индивидуальном порядке ус
танавливают национальные стандарты по пред

отвращению и борьбе с загрязнением морской 
среды от источников, находящихся на суше, и 

стремятся установить и принять международные 

стандарты по предотвращению загрязнения мор

ской среды от источников, находящихся на су
ше, в отношении тех отраслей промышленности, 
которые в силу своего характера представляют 

потенциальную угрозу для окружающей среды». 

Соединенное Королевство 

Заменить альтернативу А следующим тек-
стом: 

«!. Государства стремятся выработать rлобаль
нь,е или региональные соглашения по предотвра- · 

щению и борьбе с загрязнением морской среды 
от источников, находящихся на суше, учитывая 

имеющиеся научные данные и другие соответст

вующие факторы и деятельность компетентных 

международных органов. 

2. Государства устанавливают и принимают на
циональные правила ло предотвращению и 

борьбе с загрязнением морской среды от источ
ников, находящихся на суше, учитывая такие 
международные соглашения, которые могут быть . 
разработаны» . 
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Предлагаемые дополнения 

Рулtыния 

В конuе альтернативы А добавить в качестве 
нового пункта следу,ющнй текст: 

«В особой зоне каждое государство устанав
ливает н:щ11ональные стандарты; стандарты 11 
нормы согласовываются между всеми прибреж
ным11 государствам11, уч11тывая конкретные усло

вия каждой морской зоны». 

Иран 

Добавrпь следующнй текст в качестве второго 
пункта альтернат11вы А: 

«В установленно1,1 в :\Iеждународно:-.1 11орядке 
морском районе, в которо:\1 вв11ду IIрюнанных 

техническнх 11р~Iч11н, 1<асающIIхся его океаногра

ф11ческоrо II эколопIческого Iю.10жен11я 11 особ()
rо характера судоходства в не:\r, требуется IIр11-
нят11е особого обязате.11,ного :\Iетода 110 11редот
вращенню загрязненш1 :\юрскоi't среды, соответ
ствующ11е государства репюна в 11нд11в11дуа.1ь

ном порядке 11л11 сов:-.1естно уста11ав.111вают 11 
принимают нащюнаJJьные нормы, 11рав11.1а II до

говоры по предотвращеншо загрязнен11я 11х :\IOP· 
екай среды от 11сточнIII<0в загрязнення. находя

щихся на суше». 

АЛЬТЕРНАТIIВА В 

Египет 

В конце этой альтернатнвы добав11ть фразу 
«руководствуясь нормам11, сог.1асованнышI на 

международном уровне». 

Гайана 

В конце этой альтернат11вы добав11Т1, фразу 
« в соответстви11 со CBOIIMII ВОЗМОЖНОСТЯ:\I11 11 

- своей политикой в област11 окружающей среды». 

(CRP/MP/9/Add.1) 

Индия 

Расшнрнть данную альтернативу с.1едующ11м 

образом: 

«Государства прин11мают надлежащие ыеры 
для предотвращения загрязнения морской среды 
от береговых источников, пр11н11мая во вн11ман11е 
работу II рекомендац1111 компетентных междуна
родных организаций, таких как _Программа Ор· 
ган11заur111 Объединенных Нации по окружаю
щей среде, 11 другие соответствующие факторы, 
включая эконом11ческие возможноспr разв11ваю-

щ11хся стран». 

Раздел 11 - Нормы для морских источttиков 
загрязнения морской среды 

АЛЬТЕРНАТИВА А 

Союз Советских Социалистических Республик 

В первой строке после слов «действуя через 
компетентные меж.'1.ународные орrан11зацI111» 

включить с.1ова «или иным образом». (Это l\JО
жет также относ11ться к пункту 1 (нервая стро
ка) альтернативы В.] 

АЛЬТЕРНАТИВА В 

Италия 

В пункте 2, третья строка, заменить слова 
«района морского дна, над которым онн осуще
ствляют суверенные права» словамн «контшIен

тального шельфа». 

Франция 

В конце пункта 2 11осле слов «международные 
орrа1шзац1111 включIпь слова «11л11 в соответствнн 

с реr11ональным11 соглашенIIям11». 

Индия 

(CRP/MPi9/Add.1) 
i) В первой строке пункта 1 заменить слова 

« Государства, действуя через компетентные 

\!еждународные орrан11заu1111» словами «Орган, 
учрежденный в соответствн11 с главой ... настоя
щеi'J Конвенции». 

ii) В шестой строке пункта 2 добав11ть слова 
«режIIl\1 11» носле слова «соответствующие» н пе
ред с.1овом «международные». В седьмой строке 
пос.1е с.1ова «нормы» добавить фразу «11 реко
~Iендованные 11ракт11ческ11е действия для данно
го р аiюна» . 

АЛЬТЕРНАТИВА С 

Соединенные Штаты Алtерики 

(CRP/MPi9/Corr.2) 
В 11ределах экономнческой зоны [11 друr11х 

раi'юнов юрнсдIIкц1111 прнбрежноrо государства 
над ресурсами морского дна] в отношен1111 за
грнзнення морской среды, возннкающего в связи 
с деятельностью II сооружен11ям11 на морском 
дне, 11од11адающ11м11 под юр11сд11кцню п~11бреж
ноrо государства, в соответств1111 с главои ••• : 

\. Государства, действуя через компетентные 
международные орrан11зац1111 11л11 нным образом, 
как можно скорее устанавливают международ

ные правила для предупреждения загрязнения и 

борьбы с н11м. 

2. Прибрежные государства могут устанавли
вать дополнительные или более строгие 11рав11-
ла, пр11мен11мые к такой деятельности». 



Третья Конференция ООН по морскому праву 

АЛЬТЕРНАТИВА О 

Венесуэла 

i) В конце первого предложения после слов 
«в морской среде» добавить слова «нахо
дящейся за пределами действия нацио
нальной юрисдикции» 

ii) снять последнее предложение. 

Предлагаемые новые альтернативы 

АЛЬТЕРНАТИВА Е 

Тринидад и Тобаго 

(CRP/MP/9/Add.l} 

«Государства в индивидуальном порядке или 
через соответствующие региональные и между

народные организации устанавливают мини

мальные международные стандарты для предот

вращения загрязнения морской среды и борьбы 
с этим загрязнением, возникающим в результа

те разведки и разработки их континентального 
шельфа , а также в результате судоходства в 
пределах национальной юрисдикции». 

АЛЬТЕРНАТИВА G 

Испания 

1} Государства стремятся установить междуна
родные нормы и стандарты для предупреждения 

и борьбы с загрязнением морской среды, вызы
ваемым разведкой или разработкой морского 
дна, находящегося под национальной юрисдик
цией. 

2) Государства устанавливают национа.riьНf?Iе 
нормы и стандарты для предупреждения и борь
бы с загрязнением морской среды, вызываемым 
разведкой или разработкой морского дна, нахо
дящегося под национальной юрисдикцией, с уче
том согласованных на международном уровне 

норм и стандартов. 

3) Орган устанавливает международные нормы 
и ,стандарты для предупреждения и борьбы с за
грязнением морской среды, вызываемым раз
ведко~ или разработкой морского дна, находя
щегося за пределами действия национальной 
юрисдикции». 

Раздел 111- Нормы по предотвращению 
загрязнения с судов 

АЛЫЕРНА ТИВА А 

Италия 

Включить текст альтернативы F в качестве но
вого второго пункта альтернативы А; в бывшем 
пункте F снять подпункт а и изменить обозначе
ние подпу.J:!ктов Ь, с, d как а, Ь, с. 

АЛЬТЕРНАТИВА В 

Греция 

В восьмой строке после слова «оборудования» 
включить слово «команды». 

АЛЬТЕРНАТИВА F 

Венесуэла 

Текст альтернативы F должен представлять 
собой .отдельный раздел . Редакцию подпункта а 
даннои альтернативы или отдельного раздела 

предлагается изменить следующим образом: 

«а) Создать систему оценки различных аспек
тов загрязнения морей» . 

Предлагаемые новые альтернативы 

АЛЬТЕРНАТИВА G 

Федеративная Республика Германии 

«1. Государства, среди прочего, сотрудничают с 
другими государствами через компетентные 

международные организации и другие соответст

вующие органы при установлении и изменении 

соrласова•н1ных на международном уроВ'не пра

вил по защите морской среды от загрязнения с 
судов и согласовывают с этой целью свои на
циональные усилия . Такие правила должны 
включать правила в отношении конструкции, 

постройки, оборудования,. работы, содержания, 
финансовой ответственности судов и других со
ответству,ющих факторов, а также специальные 

правила для особых районов и проблем с учетом 
конкретных экологических и других обстоя
тельств . 

2. В отношении разработки и изменения правил 
для особых районов учитываются специфические 
интересы государств, граничащих с такими рай
онами,_ в сохранении морской среды, прилежа
щей к их побережьям. Правила для особых райо
нов, принятые в соответствии с настоящей стать
ей, вступают в силу, если с ними согласились 

государства, граничащие с данным районом. 

3. Ничто в настоящей статье не может быть ис
толковано как препятствующее установлению 

государствами более строгих правил в отноше

нии загрязнения с судов, плавающих под их 

флагом» . 

Испания 

АЛЬТЕРНАТИВА G 

«1. Государства стремятся установить междуна

родные нормы и стандарты для предупреждения 

загрязнения морской среды с судов и борьбы с 
ним. 

2. Государства устанавливают национальные 
нормы и стандарты для предупреждения загряз
нения морской среды с судов и борьбы с 
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ним в соответствии с нормами и стандартами, 

согласованными на международном уровне». 

Тринидад и Тобаго 

См . предлагаемую новую альтернативу Е в раз
деле 11. 

Раздел IV - Правомочность отдельных 
государств разрабатывать и принимать нормы 

АЛЬТЕРНАТИВА В 

Соедин.ен.н.ые Штаты Америки 

В подпункте а: 

i) снять слова, взятые в квадратные скобки, 
и включить слова «экономической зоне (и 
районах юрисдикции прибрежных госу
дарств над ресурсами морского дна)»; 

ii) в третьей строке после слова «деятельно
·сти» снять остальную часть предложения и 

включить слова «и установок, находящихся 

под юрисдикцией, в соответствии с гла
вой ... ». 

П редлагае.мые новые альтернативы 

Канада 

Статья ... 

«Прибрежное государство имеет в своей эко
номической зоне (здесь и далее именуемой «зо
на») и на всем ее протяжении права и обязанно
сти, указан.ные в настоящих статьях в целях за

щиты и сохранения морской среды, а также пре
дупреждения загрязнения и борьбы с ним». 

Статья ... 

«!. В пределах этой зоны прибрежное государст
во обладает юрисдикц·ией в соответствии с на
стоящими статьями устанавливать и принимать 

законы и правила и принимать административ

ные и другие меры в отношении деятельности 

любых лиц, физических и юридических, судов, 

установок и других объектов в целях, изложен
ных в непосредственно предшествующих статьях. 

2. Прибрежное государство имеет право обеспе
чивать соблюдение в зоне законов и правил, 

принятых в соответствии с пунктом 1 настоящей 
статьи. 

3. а) В отношении загрязнения морской среды 
от береговых источников и от у,становок или уст

ройств, используемых при разведке и разработ
ке природных ресурсов морского дна и его недр, 

в законах и правилах прибрежного государства 
учитываются согласованные на международном 

уровне нормы, стандарты и рекомендованные 

практика и процедуры. 

Ь) i) В отношении загрязнения с судов зако
ны и правила прибрежного государства 
должны. соответствовать согласованным 

на международном уровне . нормам и 

,стандартам. 

ii) В тех ·случаях, когда не существует со
гласованных на международном уровне 

норм ·и стандартов или они недостаточ

ны, для того чтобы отвечать особым об
стоятельствам, прибрежные государства 
могут принимать разумные и недискри

минационные законы и правила в до

полнение к соответствующим нормам и 

стандартам, согласованным на между

народном уровне, ил,и более строгие, 
чем эти нормы и стандарты. Однако 
прибрежные государс1'ва могут приме
нять более строгие стандарты к конст
рукц1ии и постройке судов, плавающих 
в их зонах, только в отношении тех вод, 

где такие более строгие стандарты ста
новятся необходимыми в силу исключч
тельных опасностей для судоходств: 
или особой уязвимости морской среды в 
соответствии с признанными научными 

критериями. Государства, принимающие 
меры в соответствии с настоящим под

пунктом, без промедления уведомляют 
компетентную международную органи

зацию, которая уведомляет об этих ме
рах все заинтересованные государства». 

Швеция 

(CRP/MP/9/Rev. l) 

«Стандарты в отношении загрязнения с судов 
в пределах районов, исключительно уязвимых 
для загрязнения 

1. Любое го·сударство или государства, приле
жащие к морскому району, который в силу эко
логических особенностей и учитывая условия 
движения судов, является исключительно уязви

мым для загрязнения, имеют право устанавли

вать правила для предотвращения загрязнения 

от судоходства в этом районе, которые являются 
более строгими (или дополняют их), чем поло
жен-ия общепринятых ·международных конвен
ций, пр-и условии, что 

а) эти правила не являются дискриминацион

ными и 

Ь) компетентная международная организация 

приняла на основе признанных научных крите

риев решение о том, что данный район ·должен 
считаться районом исключительно уязвимым для 
загрязнения от судоходства. 

2. Правила, указанные в пункте 1, применяемые 
к постройке, конструкции, оборудованию или 
команде судов, не могут вступать в силу до тех 

пор, пока они не утверждены компетентной ме
ждународной организацией. 
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3. Правила, указанные в пункте l, которые при
меняются к сбросу, судоходству, опасным гру
зам, и аналогичные меры, связанные с эксплуа

тацией судов, которые не распространяются на 
11х постройку, кон~трукц,ию, оборудование или 
команду, могут вступать в силу через ... месяцев 
после того, как об этих правилах будет сообще
но компетентной международной организации» . 

Предлагае1,tый новый раздел о сбросе отходов 

Соединенное Королевство. 

«Государства устанавливают и принимают на
циональные правила - по предотвращению загряз

нения путем сброса отходов в море и борьбе с 
таким загрязнением, которые не должны быть 
менее строг~ими, чем соответствующие междуна

родные правила». 

Венесуэла 

См. альтернативу F в разделе III, выше. 

CRP/MP/l l 

4. Загрязнение 1,юря из атмосферы 

(См. документ CRP/MP/10 от 7 августа 1974 
года.) • 

Венесуэла, Испания и Колумбия: 

(текст, представленный на неофициальных за
седаниях 8 августа 1974 года) 

« 1. Государства прилагают усилия для уста
новлення международных норм и стандартов 

по предотвращению загрязнения морской сре
ды нз атмосферы и борьбе с ним. 

2. Государства устанавливают националь
ные нормы и стандарты по предотвращению 

загрязнения морской среды из атмосферы и 
борьбе с ним с учетом согласованных на меж
дународном уровне норм и стандартов» . 

CRP/MP/12/Rev. l 

6. Загрязнение в результате сброса отходов в· 
},Юре 

(См. документ CRP/MP/10 от 7 августа 
1974 года . ) 

Германская Демократическая Республика и Со
юз Советских Социалистических Республик: 

(тек-ст, представленный на неофициальных засе
даниях 8 августа 197 4 года) 

«Регулирование прибрежным государствоJ.t сбро
са отходов и других материалов 

1. В пределах зоны, которая прилегает к террито
р·иальному морю и которая не может распрост

раняться за пределы ... морских миль, отсчиты
ваемых от исходных линий, от которых измеря
ется территориальное море, прибрежному госу
дарству принадлежит право разрешать и регу

лировать сброс отходов и других материалов с 
учетом согласованных в международном поряд

ке правил такого сброс.а . 

2. Сброс отходов и других материалов на ос
нове пункта I настоящей статьи должен осуще
ствляться без ущерба другим государствам или: 
международному судоходству». 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.3/L.15 

Ито~и рассмотрения предложений и поправок, относящихся 
к вопросу о сохранении морской среды 

Настоящий документ подготовлен, с тем чтобы 
представить в единой форме общие тексты, раз
работанные в ходе неофициальных заседаний по 
пункту 12 и в результате усилий группы по ре
дактированию и переговорам. Дополнительные 
общие тексты, которые могут быть подготовлены 
после наст0ящей даты, будут воспроизведены в 
добавлениях к настоящему документу. Таким 
образом, участники неофициальных заседаний 
смогут рассмотреть результаты этой работы в 
рамках общего единого документа . 

Во всех случаях ссылка, содержащаяся в скоб
ках, указывает на основные тексты и поправкн 

к ним, явившиеся основополагающими элемен

тами проекта договорных статей, воспроизводи

мых в настоящем документе. 

[Подлинный текст на английском языке] 
[22 августа 1974 года] 

Общие тексты представлены в том порядке, в 

каком они рассматрrивались на неофициальных 
заседаниях, за исключением случаев, когда груп

па по редактированию и переговорам выражала 

по данному вопросу иное мнение . 

I. Проект статьи об основных обязанностях (см. 
А/9021 и Согг . 1 и 3, том 1, стр. l09WG.2/Pa
per No.3 и CRP/MP/2) 

« Государства несут обязанность по защите 
и сохранению морской среды (в соответств1ш 
с положениям-и настоящих статей) » 7 

1 С.,ова , за I< .1юченные в с кобк ах , до.1жны быть nереоют
рены в свете пред.1ожений , из.,оженных в доI<у менте CR~/ 
МР/2. когда бы., о з акончено состав.,ен ие оста.1ьн ы:х ста тс11,. 

относящихся " пун кту 12. 
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I I. Проект статьи о праве государств на разра
ботку их собственных природных ресурсов 
(см. А/9021 11 Corr.1 и 3, том 1, стр. 128 WG. 
2/Paper No. 7 и CRP/MP/4) 

«Ничто в настоящей Конвенц1111 не умаляет 
оуверенного права государства разрабатывать 
собственные пр~иродные ресурсы в соответствии 
со своей политикой в области окружающей сре
ды и программами экономического развития, а 

также в соотве-гствии со своей обязанностью по 
защ11те и сохранению морской среды» 8 

111. Проект статьи о конкретных обязанностях 
(см. А/9021 и Corr.l и 3, том 1, стр. 109-.112 

WG.2/Paper No.8/Add.2 11 CRP/MP/3, Corr.1 
11 Add.1) У 

1. «Государства пр.инимают все необходимые ме
ры по предотвращению, уменьшению и борьбе с 
загрязнением морской среды из любого источ
ника, используя для этой цели наилучшие прак
тические средства, имеющиеся в их распоряже

нии, и в соответствии со своими возможностями 

11нд11в11дуально или совместно в зависимости от 

.обстоятельств II стремятся к согласован,ио их 

соответствующих политических линий». 

2. «Государства выполняют эти обязанности в 
соответствии с их нащюнальной политикой в об
ласп1 окружающей среды и своей обязанностью 
защищать и сохранять морскую среду» 10• 

3. Альтернат,ива 1 

«Государства принимают все необходимые ме
ры по обеспечению того, чтобы деятельность, 
осуществляемая под их юрисднкцией или конт
ролем, не причиняла ущерба 11 районам, находя_
щимся за пределами действия их национальнои 
юрисдикции, в том числе ущерба 11 другим госу
дарствам II их окружающей среде, в результате 
загрязнения морской среды». 

Альтернатива II 
«Государства принимают все необходимые 

меры по обеспечению того, чтобы деятельность 
под их юрисдикцией . или контролем осуществ

.1ялась таким образом, чтобы такая деятельность 
не причиняла ущерба 11 районам, наход_ящимся 
за пределами действ11я их национально11 юрис-

г Ряд дe.1erauиil сч11та.~и необходимым вк.1ючить по.,оже
н11е, соr.1асно которому сохраня.111сь 6ы права государств 
на разработку их собственных ресурсов в соответствии ~ 
их по.1итнкой в об.,астн окружающей среды. Ряд де.1егаuи11 
высказа.1нсь против вк.1ючения этой статьи в настоящую 
Конвенцию. 

9 Пункт З этой статьи, в том в11де, в каком он содержит-
ся в документе А/9O21 и Corr. l 11 3, том I на стр. 111, был 
от.1ожен для рассмотрения на бо.1ее поздней стадии в соя· 
зн с пунктом о стандартах, юрисдикции и обеспече_нии с~
б.,юдения. Было выражено мнение о том, что такои пункт 
должен быть вк.1ючен в эту статью. 

10 Было решено изложить этот текст здесь д.1я пос.1еду-
ющеrо изучения. 

11 По мнению ряда делегаций, с.1OOO «ущерб». испо.1hЗО· 
форму.1ировках, • вк.,ючает в себя 

ванное в настоящих 

«опасность». 

дикц1111, в том чнсле ущерба 11 друг11м государст
вам II нх окружающеil среде, в резу.1ьтате за
грязнення среды». 

Альтернат11ва 111 

«В частности, государства пр11н11111ают все 11е
обход11мые меры по обеспеченшо того, чтобы за
грязненне морской среды 12, являющееся следст
в11ем деятельности, осуществляемо~", под нх юр11с
д11кц11ей нл и контролем, не распространялось за 

пределы их юрисдикции». 

4. Меры, прннимаемые в соответствии с настоя
щнми статьям,и, относятся ко всем 11сточн11кам 

загрязнения морской среды, как11м11 бы они нн 
являлись. Эти меры включают, наряду с д.ру
rнмн: 

а) меры, направленные на то, чтобы 110 ВОЗ· 
МОЖНОСТ!I свести К полному м11н11муму 13• 14 ВЫ· 
брас токсических II вредных 15 веществ, особенно 
тех, которые являются стойк11м11: 

i) из береговых источннков; 

ii) из атмосферы илн через нее; 

iii) путем захоронення; 

Ь) меры, направленные на то, чтобы 110 воз
можносп, свести к полному миннмуму 13• 14 за
грязнение с судов 16, в частности направленные 
на предо11вращен11е аварнй, л11кв11дац11ю чрезвы
чайных положений, обесnеченне безопасностн 
работ на море, предотвращенне умышленных 11 

непреднамеренных сбросов 11 реrул11рован11е про
ектирован11я, постройки, оборудован11я, эксп.r~уа
тац~ш 17 судов II комплектовання 11х команд; 

с) меры направленные на то, чтобы по воз-
' 13 14 

можносп1 свести к полному l\ll!НIIMYMY • за-
грязнение от установок II устройств, 11спользуе
мых прн разведке 11л11 разработке прнродных 
ресурсов морского дна II недр, в част~остн на
правленные на предотвращение аварии, л11кв11-
дацию чрезвычайных 11оложен11й, обеспеченне 

12 Не~<0торые де.~егации соч.111, что 11собход11,10 опредс• 
.,ею1е загрязнения морско11 среды, 11 они прсд.1ож11.111 1.:.,~

.:,.ующее опреде.1енне: 
«Загрязнение морс1<0й среды означает прнв11есен11е че.10• 

веком прямо 11.111 1<0свен1ю веществ 11.111 энергии в ,юрскую 
среду (включая эстуар1111), nр11водящ11х к таким nагуб11ы,1 
nос.,едствням, как иаиесс1111е вре.'lа живым ресурса,1, опас• 

1юсть для здоровья че,1ове1,а, • нарушение дсяте.1ьност11 на 
~юре. вк.1ючая рыболовство и другие законные фор~IЫ 11с· 
пользования моря, снижение качества 11спо.1ьзуе,ю11 ~юр
с1юй воды 11 3011 отдыха». 

1з с.,ова «по возможност11 свести к nо.11ю,1у» nре.:,..1ага-

~ось опустить. 
• н Пред.1аrа.1ось изъять с.1ова «по возможности свести к 
по.,,юму» 113 подпунктов а, Ь, с 11 d II вк.,ючить их до.1ж• 

11 ым образом оо вступ11те.1ьную часть пункта 4. 
1s Бы.,о выражено мнение о то,1, чтобы с.1ова «токс11че• 

скне II орсдныс» заменить с.1овами «вре.:,.ные 11.111 я.1ов11-

тые» . , 
16 Некоторые де.1егаш111 сч11та.111, что за с.1OOO,1 «с~.:,.ов» 

0 ,жны с.1едооать с.1ова «в резу.,ьтате 11х эксп.1уатаu1111». 
.'l iт Бы.,а выражена точка зрсн11я о том, что вк.1ючею1с 
8 даниыi'1 подпу11кт с.1ова «эксп.1уатация» неуместно. 
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безопаснос1ш работ на море и регулирование 
проек-гирования, постр·ой~ки, оборудования, экс
плуатации таких установок или устройств и ком
плектован,ия их персонала; 

d) меры, направленные на то, чтобы по воз
можности свести К полному минимуму !З, 14 за
грязнен-и~ от всех других установок и устройств, 
эксплуа'Гируемых в морской среде, в час11нос'Ги 
направленные на предо'Гвращение аварий, лик1ви
дац11ю чрезвычайных положений, обеспечение 
безопаснос1ш работ на море и регулирование 
проектирования, постройки, оборудования, экс
плуатации таких установок или у,стройст~в и ком
плектования их персонала. 

5. При принятии мер по предотвращению загряз
нения морской среды государства должным об
разом учитывают законные формы использова
ния морской среды, не противоречащие положе
нням настоящей Конвенции 18, и воздерживаrются 
от неоправданного вмешательс'Гва в такие фор
мы И·СПОЛЬЗО'ВаНИЯ». 

IV. Проект статьи, касающейся обязательства 
не переносить загрязнение из одного райо
на в другой (,см. А/9021 и Corr.1 и 3, том 1, 
стр. 112, WG.2/Paper No.9; и CRP/MP/4) 

«При принятии мер по предотвращению за
грязнения морской среды или борьбе с ним госу
дарства воздерживаются от простого переноса, 

пря,мо или •косвенно, ущерба или опасности из 
одного района в другой или превращения одного 
вида загрязнения в другой». 

V. Проект статьи о Аtuрово.м и региональном со
трудничестве (см. А/9021 и Corr.l и 3, том 1, 
страни'Цы l 15-116, WG.2/Papers No.10 и No. 
10/Add.l и CRP/MP/5) 

а) 19 

Ь) «Государство, которому становит,ся из,вест

но, что морская среда подвергается неминуемой 
угрозе ущерба или что ей уже нанесен ущерб в 
результате загрязнения, немедле·нно уведомляет 

об этом другие государства, которые; по его 

мнению, могут быть затронуты подобным ущер
бом, а также компетентные международные ор

ганизации. 

с) В случаях, упомянутых выше в пункте Ь, 
rосударс11ва района, затронутого этой опасно-

1s Некоторые делегации считали, что слова «не проти

воречащие положениям настоящей Конвенции» не являют
<:я необходимыми. Делегация, поддерживающая включение 
этих слов, выразила точку зрения о том, что этот вопрос 

может быть пересмотрен в Редакционном комитете в свете 
других полоежний настоящей Конвенции в целом. 

19 Пункты а и f проекта настоящей статьи были отло
жены для рассмотрения на более позднем этапе в связи 
е вопросом о стандартах, юрисдикции и обеспечении соблю
дения. Текст пункта а см . А/9021 и Corr.l и 3, том I, 
{:Тр. 115, текст пункта f см. CRP/MP/5. 

стью, в соответствии со своими возможностями и 

ко№петентные международные орrанизаЦjИИ со

трудничают в пределах возможного с целью лик

видации последствий загрязнения и предотвра
щения или сведения до миниrмума ущерба. Для 
этой цели государства совме,стно разрабатыва
ют планы чрез,вычайных мер на случай загряз
нения морской среды. 

d) Государ:с'Гва сотрудничают непосредс'Гвенно 
или через посредсТ1во компетентных межд~на

родных орrан1изац,ий с целью оказания содейст
вия исследова,ния~м путем осуществления про

грам,м научных исследований и поощрения обме
_на полученной информацией и данныМ'и о за
грязнении морской среды. Они стремятся актив
но участвовать 1в региональных и ·между~народ

ных программах с целью ~приобретения знаний 
для оценки характера и степени загрязнения, 

путей и ,риска, объектов загрязнения, а также 
средств борьбы с ним. 

е) Государс'Гва с учетом полученной в соот
ветствии с пунктом. d, выше, информации и дан
ных сотрудничают непосредегвенно ,иЛ'и rqepeз 

посредство ,компетентных международных орrа

низаЦ!ИЙ ,в разработке соответствуоощих науч~ных 
критериев для фор1мулирования и разработки 
правйл, станда,ртов ·и ,рекомендуемой практи~ки и 
процедур по предотвращенИIЮ загрязнения мор

ской среды». 

f) 19 

VI. Проект статьи по вопросу о технической по
мощи (см.А/9021 и Corr.l иЗ, том 1, стр. 116, 
WG.2/Paper No.12; и CRP/MP/6) 

1. «Государ'Ства прямо ил,и через лос-редство 

компетентных ,международных или региональ

ных орrанизац•ий: 

а) ооособС'Гвуют осуществлению 1проrрам1м по

мощи раз-ви,вающи=мся страна,м в области науки, 
образования, техники, а также по други~м ас
пектам в целях сохранения морокой среды и 
предоТlвращен•ия ее загрязнения. Такая помощь 
включает, сред,и пр~чег<?: 

i) подготовку науrqно-технических кадров; 

ii) содействие их учас'ГИЮ в соотве'ГСТвующих 

международных программах; 

iii) предоставление необходимого оборудова
•ния и услуг; 

iv) расширение способности развивающихся 
стран производ,ить такое оборудование; 

v) разработку сред<С11в и предоста1вление кон
сулыац~ий по проrрам,мам научных иссле
даваний, наблюдения, обучения и другим 

проrрамма1м; 

Ь) предоставляют необходимую помощь, осо
бенно развивающимся странам, в целях сведе-
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ния до минимума последствий крупных а,варий, 

опо~обных ·выз1вать серьез:ное загрязнение мор· 
скои -среды. 

2. В целях ·предотвращения загрязнения 1мор·ской 
среды или сведения к миниму~му его последс'Гвий 

развиrвающим·ся странам оказывается -предпоч

тение при: 

а) выделении соотве'I'ст.вующих фондов и 
средств тех•ничеокой помощи международных 
организаций; 'И 

Ь) иопользован1Ии их специализированных ус
луг» . 

VII . Альтернатива А 

Проект статьи об учете экономических факторов 
при рассмотрении вопроса о том, выполняют ли 

государства свои обязательства ( см. А/9021, 
Corr.l и 3, том . I, стр. 117, WG.2/Paper No.11) 

«При рассмотрении ,во·проса о там, выполнило 
ли то 1щи иное государство свои обязательства 
по на.стоящей Конвенции в отношен.ии предо11вра
щения и уменьшения загрязнения ~морской ,сре
ды и борьбы с ни~м, .необходимо должным обра 
зом учитывать все относящиеся к этому вопросу 

факторьJ., . вк.п1Ючая, Iв частности, эконом·ические и 
финансовые возможности государства в отноше
нии обеспечения •необходимых для выполнения 
таких обязательств средств и уровень экономиче
ского развития государства». 

Альтернатива В 

Проект статьи, касающейся экономических фак
торов в отношении находящихся на суше ис
точников загрязнения Аtорской среды (см . Л/9021, 
Corr.l и 3, том I, стр . 117, WG.2/Paper No.11) 

«При расомотрении вопроса о том, выполнило 
ли то или иное государс11во свои обязательства 
по 1настоящей Конвенции в отношении находя
щихся на суше источников загрязнения морской 
среды, необход·имо должным_ образом учитывать 
все относящиеся к этому •вопросу факторы, вклю
чая, в частности, экономические и финансовые 
возможности государств •В о'ГНошении обеспече
ния необхощимых для выпол·нения таких обяза 
тельств средс'I'в ,и уровень экономичес,кого раз

вития государ·ства». 

Альтернати,ва С 

Опустить этот проект статьи . . 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.3/L.16 

Записка Председателя неофициальных заседаний Третьего комитета no пункту 13 ( Научные иссле
дования) и пункту 14 (Развитие и передача техноло~ии) на имя Председателя Третьего 
комитета 

Будуч·и Предсе,дателем неофиц.иальных засе
даний Третьего ~комитета, организованных для 
рассмотрения пунктов 13 и 14, которые озаглав
лены «Научные исследования» и «Развитие и пе
редача технологии» , имею честь сообщить Вам 
следующее. 

В соответствии с организацией работы, 1В отно
шении которой Третий комитет принял решен·ие 
11 июля 1974 года, за период с 23 июля . по 23 
августа 1974 года было .проведено 10 неофици
альных заседаний. 

В начале неофициаль,ных заседаний для рас
смотрения были предста•влены все предложения, 

официально напра,вленные Подком1итету ПI !'о· 
м-итета по мирному использованию дна мореи и 
океанов за пределами действия национальной 
юрисдикции, а также тексты, .переданные Рабо
чей группой 3 Комитета по морскому дну (WG.3/ 
Paper No.4 - «Определение и цели научных ис
следований ,моря» .и WG.3/Paper No.5- «Прове
дение и поощрение научных исследовании мо· 

ря»). 

[Подлинный текст на английском языке] 
[23 августа 1974 годаJ 

По просьбе Третьего комитета Секретариат 
подготовил неофициальную сравнительную таб
лицу ·всех вышеупомянутых текстов, сгруппиро
ванных в следующем резюме под заголовками: 

1. Определение и цели научных исследований 
моря 

2. Проведен1ие и поощрение научных исследова

ний моря 
а) Право проводить научные исследования 

моря 

Ь) Согласие, участие и обязательства при
брежных rocyдapc'iiв 

с) Общие условия для проведения 1Научных 

исследований моря 

3. Международное и региональ·ное сотрудниче
с11во ,в области научных исследований моря, 
включая обмен научными данными и ·их пуб
л и.каци,ю 

4. Международные учреждения по океаническо
му ,пространству 

5. Правовое ,положение научного оборудования 
в морской среде 
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6. ,Юридическая и материальная о~ветственность 

7. Урегул·иравание споров 

8. Обязательства по Уставу Организациr1 Объ
единенных Наций и другим международным 
договорам 

В ходе неофиц,иальных заседаний была дости
гнута договоренность о том, что такое резюме 

долж·но рассматриваться лишь в ка·честве ,сред

ства для справочных целей и никоИ~м образом не 
должно предопределять ход основной дис,куссии 
по любому из вопросов. 

В ходе неофициальных заседаний предприни
мались усилия в целях объединения текстов ~1ли 
сокращения числа альтернатив. Для этой цели 
в ходе неофициальных заседа,ний была достиг
нута договоренность о создании группы по раз

работке или обсуждению проектов на гиб:кой ос
нове, ·которая провела l l заседаний. 

Эта группа смогла разработать ряд общих 
пр11нц11лов для проведения и поощрения научных 

11сследован11it моря, которые воспроизводятся в 
частн I раздела А документа A/CONF.62/C.3/ 
L.17. 

Эта группа также выработала сводные статьи 
относ11тельно «fl'\еждународного II регионального 
сотрудничества в области научного исследования 
моря, включая обмен научными даннымн и и х 
публнкаuню» , которые содержатся в части I раз
дела В документа A/CONF.62/C.3/L. l 7. 

Как общие принципы, так II статьи о между

народном и региональном сотрудничестве были 
согласованы на неофициальных заседаниях. 

Что касается вопроса о «проведении и поощ

рен1111 научных 11сследован11й моря», как ,в отно
шении аспектов права проведения научных ис

следований моря, так и согласия, участия и обя
зательств прибрежных государств, то на неофи
циальных заседаниях было представлено пять 
альтернативных текстов, переданных Рабочей 
группой 3 Комитета по морскому дну ( см. А/ 
9021 и Corr. l 11 3, том 1, стр. 132-133, WG.3/ 
Рарег No 5). Более того, в ходе заседаннii был 
представлен ряд новых предложений. 

В этих текстах излагаются различные точ·ки 

зрения - от концепции согласия прибрежного 
государства на научные ,исследования -моря в 
районе, находящемся лад его национальной 
юрисдикцией, и концепции непосредственного 

проведения научных исследо:ваннй моря между
народным органом в рамках его компетенции до 
концепции свободы научных исследований за 
пределами территориального моря пр,ибрежноrо 
государства. 

После интенсивных переговоров среди делеrа
дшi были выработаны четыре объединеннь1х аль-

тернативных текста, которые отражают •подходы 

к этому вопросу, выяви-вшиеся на неофициаль
ных . заседа,ниях и в неофициальной группе ло 
выра·ботке ил,и обсуждению проектов. 

Эти альтернативные тек-сты · воспроизводятся 
в разделе II документа A/CONF.62/C.3/L.l 7. Их 
выра6о'J'ка не ,предопределяет позицию той или 
иной делегации и не воспрещает никаким деле
гация,м предста,влять новые тексты или ,поправки 

на более поз.днем этапе в целях обеспечения об
щего .про.rресса работы Конференции. 

На неофициальных заседаниях обсуждался 
также пункт «Определение и цели научных ис
следований моря» , при эrом за основу брался 
текст, переданный Рабочей гру,лпой 3 Комитета 
по морскому дну (см. А/9021 и Согг. 1 и 3, 
стр. 131) . В ходе прений были представлены до
полнительные тексты; они содержатся -в разде

ле А, части 111 документа A/CONF.62/C.3/L.17, 
а также в документе A/CONF.62/C.3/L.9. Однако 
в ходе прений возникло общее мнение о том, что 
было бы более целесообразно обсудить вопрос 
об определ е;нии на более лоз.днем этапе. 

Что касается пункта «Прав-овое положение 
научного оборудования в морской среде» , то на 
неофициальных заседаниях были представлены 
дополнительные тексты; они содержатся в раз

деле В части I II документа A/CONF.62/C.3/L. l 7. 
Из-за недостатка времени было невозможно 
продолжать объединение этих тек•стов. 

При обсуждении ·на неофициальных заседаниях 
пункта «Юридическая и материальная ответст
венность» речь в основном шла о лункте 1 ста
ты1 13 документа A/AC.138/SC.III/L.31 . Были 
представлены поправки и два дополнительных 

текста, которые содержатся в разделе С части 
III документа A/CONF.62/C.3/L. l 7. 

Что касает-ся пункта «Между,народные учреж
дения по океаническ(}му пространству», то ло 

просьбе автора единственного текста, предло

женного по этому вопросу, на неофициальных 
заседан·иях было решено отложить рассмотрение · 

этого лункта . 

На неофициальных за,седаниях было также ре
шено отложить рассмотрение пунктов «Урегули
рование слоров» и «Обязательства по Уставу 
Организации Объединенных Наций ·и другим 
м~ждународным договорам », ибо сложилось об
щее мнение, что данные вопросы следует рас

сматривать ·С учетом Конвенции в цело·м. 

Из-за недостатка времени на неофициальных 
заседаниях не удалось рассмотреть пункт 14 
(Раз-витие и передача технологии), по ,которому· 
в Третьем комитете были представлены доклад_ 
Секретариата (A/CONF.62/C.3/L.3) и д,ва пред
ложения (A/CONF.62/C.3/L.8 и 12). 
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ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.3/L.17 

Тексты по пункту 13 ( Научные исследования) и пункту 14 
. (Развитие и передача технологии) 

1. ТЕI(СТЫ, саг ЛАСОВАННЫЕ 
НА НЕОФИЦИАЛЬНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ 

А. Общие принципы 

-i. Государства стараются поощрять и облегчать 
раз·витие и проведение научных исследований 

моря не только в •Овоих интересах, но и для бла

га международного сообщества в соответствии 
с положениями настоящей Конвенции. 

2. ПР'и проведении научных исследований моря 
примен~IО1'·СЯ следующие общие принципы: 

а) деятельность по научным исследования.м 
моря проводится исключительно в мирных це

лях; 

Ь) та~кая деятельность не должна создавать 
неоправданных помех другим законным видам 

использования моря в соответствии с положения

ми настоящей Конвенции и долж1ным образом 
учитывается в ходе таких видов использования; 

с) при осуществлении такой деятельности со
блюдаются пра1вила по сохранению морокой сре
ды, установленные в -соответе11вии с положения

ми настоящей Конвенции; 

d) .. . 

3. !"f аучные исследQlвания моря не создают пра,во
вои основы для каких бы то ни было претензий 
на любую часть морокой среды или ее ресурсы. 

.Альтернатива А 

Научные исследования ,моря проводятся с уче
том прав прибрежных госуда1рств в районах под 
:их суверенитетом и/или юрисд,икJ.JJией. 

Альтернатива В 

Научные исследования моря проводятся ,с уче
том прав прибрежных государств, как они пре
.дусмотрены в настоящей Конвенции. 

Альтернатива А 

Научные rисследова'Н·ия моря проводятся в ме
ждународном районе в соответствии с между
народным -режимом, определенным 1в настоящей 
Конвенции. 

Альтернатива В 

Открытое море является 0Т1Крытым для беспре
пятственного проведения научных исследований 
все-ми государствами на основе равен,ства без 
всякой дискриминации в любой ее форме. На

:учные исследования моря ,в международном рай-

[Подлин.н.ый текст н.а английском языкеf 
[23 августа 1974 годаJ 

оне морского дна осуществляются в соответствИ1и 

с режимом этого района, определенным в на
стоящей 1Кон:венции. 

Альтернатива С 

Опустить любое такое положение. 

В. Международное и региональное сотрудниче
ство в области морских научных исследова
ний, включая обмен научными данными и их 
публикацию 20 

Сотрудничество, предусматриваемое в данной 
статье, регулируется соответствующими положе

ниями настоящей Кон,венции. 

1. Государства ·в соответствии с принципом ува
жения суверенитета 21 и на . взаимовыгодной ос
нове содействуют международному ,сотрудниче
ству в области морских научных исследований в 
мирных целях. 

2. Государства сотрудничают друг с другом пу
тем заключения двусторонних и многосторонних 

соглашений в целях созщ~ния благоприятных 
условий для проведения научных исследоrваний 
в морокой ·среде и в целях объеди1нен,ия усилий 
ученых при изучении существа и взаимосвязи 

между нвлениями • и процессами, происходящими 
в морской среде. 

3. Государства ка,к в индивидуальном порядке, 
так и в сотрудн1ичес11ве с другими государствами 

и компетентными !Международными организация

ми акти:вно содействуют распространению науч
ных данных и инфор,мации и передаче ,получен

ных в результате морских научных исследований 
энаний, в частнос'Ги, развивающимся странам, а 
также укреплению способности развивающихся . 
стран проводить .самостоятельные морские ис

следования, среди прочего, путем программ обес
печения надлежащего обучения и подготовки их 
технических и научных кадров. 

4. Возможность для каждого государства полу
чать информацию и данные, являющиеся ре

зультатом научных исследований. моря, облегча
ется путем эффективного международного об-· 

20 Было выражено мнение, что международное и регио

нальное сотрудничество в области морских научных иссле
дований должно осуществляться в соответствии с между
народным режимом и полном(?чliями международного ор
гана, как это предусматривается в настоящей I(онвенции. 

21 Было выражено мнение, что употребление в данном 
случае слова «сувереннтет:о не подразумевает признание

каких-либо требований неоrраниченноrо иммунитета со сто
роны проводящего исследования государства. 
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щення по предложенным основным программам 

11 нх целям н путем публикации и ра,спростране
ння результатов через международные каналы. 

11. СВОДНЫЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТЕКСТЫ, ПРЕД
СТАВЛЕННЫЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ, ОТНОСИТЕЛЬНО 
ПРОВЕДЕНИЯ И ПООЩРЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕ
ДОВАНИЙ МОРЯ 

Право проводить научные исследования моря 

Согласие, участие и обязательства прибреж
ных государств. 

Альтернатива А 

а) Право проводить научные исследования моря 

1. Прибрежные государства осуществляют иск
лючнтельное право проводить и регулировать 

научные исследования моря в своих ( ... ) 22 и 
разрешать II регулировать проведение таких ис

следований, как предусмотрено в статье ... 

2. Научные исследования моря в международном 
раiюне 23 проводятся ,непосредственно междуна
родным органом и, там, где это уместно, лицами, 

юридическими или физическими, с использова

нием рабочих договоров или ассоциацией, или 
любых других подобных средств, которые могут 
быть определены международным органом и ко
торые всегда обеспечивают неnосред-ст·венный и 
эффективный контроль со стороны этого органа 
над такими исследованиями. 

Ь) Согласие, учасrие и обязательства 
прибрежного государства 

1. Научные иоследования моря в ( ... ) 22 пр1ибреж
ноrо государства не должны проводиться без 
ясно выраженного согласия этого государства. 

2. Государства и соответствующие международ
ные и региональные организации, а также лица, 

юридические и физические, стремясь получить 
соrлаоие прибрежного государства на проведение 
научных исследований ·моря 1В районе, упоминае

мом в пункте !, среди прочего, должны: 

i) брать на себя обязательства проводить 
эти исследования исключительно в мир

ных целях; 

22 Решение относительно таких точных терминов, которые 
будут здесь использоваться, такие как «экономическая зо

на», «патримониальное море·», «наци?нальное море» или 
«район под национальной юрисдикциеи и/или суверените
том» и «континентальный шельф», и тех, которые не отно
сятся к международному · райоиу, должно быть принято во 
Втором комитете в свете решений, касающихся определения 
и характера этих терминов. 

23 Упоминаемый в этом пункте международный район 
является районом, которым занимается Первый комитет. 
Что касается оста.%ной части международного района, то 
этот вопрос будет обсужден на более позднем этапе. 

ii) сообщать о характере и цели этих иссле
дований, а также о средствах, которые бу
дут использоваться, включая спутники и 

систему сбора океанологических данных 
(ССОД). 

iii) указывать точный географический район, 
в котором будет проводиться связанная 
этими «исследованиями» деятельность; 

iv) указыrвать предполагаемую дату начала 
этой деятельности и период времени, не
обходимый для завершения проекта; 

v) предоставлять полную информацию и де
тали об орrанизацИ1и-поручителе, если та
ковые имеются, о научном персонале, а 

также о судах, оборудовании и других 
средствах, которые будут использованы, 
таких как ССОД и устройства дистанци
онного зондирования, находящиеся в ат

мосфере или за ее пределами; 

vi) предоставлять прибрежному государству 
детальное оп,исание этого исследователь

ского проекта, которое должно постоянно 

обновляться; 

vii) 

viii) 

ix) 

предусматривать актиrвное участие иди 

представительство прйбрежноrо государ
ства, если оно этого пожелает, во всех 

этапах исследовательского рроекта; 

брать на себя обязательства своевремен
но .снабжать пр1ибрежное государство все
ми необработанными и обработанными 
данными, включая окончательные оценки 

и заключения и образцы; 

оказывать прибрежному rосудар·ству по
мощь в том виде, в каком она может быть 
им испрошена, в оценке значения упомя

нутых данных и образцов, а также свя
занных с ,ними результатов; 

х) брать на себя обязательства по обеспе
чению тоrо, чтобы результаты научных ис
следований не публиковались без ясно 
выраженного согласия прибрежного госу
дарства; и 

xi) брать на себя обязательства соблюдат~ 
в-се лрименимые в области ок,ружающен 
среды стандарты и правила пр•ибрежноrо 
государства, а также международные 

стандарты, которые установлены или ко

торые будут установлены (,вставить наз
вание или названия соответствующих ор

ганизаций). 

З. Прибрежное государство имеет право наблю
дать за деятельностью в области морских науч
ных исследований, проводимых в районе, упоми
наемом в пункте I, ,и приостанавливать или пре

кращать таковую, если это государ·ство обнару
жит, что эта деятельность не проводится в соот-
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ветствии с объявленной целью или задачей этих 
иеследований или не проводится в соответствии 
с положениями этих статей. 

4. (Участие ра~вивающихся государств, не имею
щих выхода к морю, и раз,вивающихся госу

дарств, находящихся в неблагоприятном геогра
фическом положении . 

По этому вопросу предложения были предста
влены делегациями Сингапура, Индии, Перу и 
Лесото; к предложению Сингапура делегация 
Ирана пред·став-ила поправку. 

Эти предложения, которые 'Из-за отсут~твия 
времени не могут быть рассмотрены на этои сес
сии, бь.ли предоставлены Председателю Группы 
77-юJ для их распро·странения среди членов; 
причем в зависимости от решения Группы они 
будут рассмотрены на следующей сессии Кпнфе
ренции ли на межсессионном заседании Группы, 
если таковое будет п,роведено.) 

5. Осуществление мирного прохода и судоходст
ва не предоста·вляет государства-м, международ

ным организациям или другим юридически,м или 

физическим лицам права проводить морские на

учные исследо!:$ания. 

Альтернатива В 

1. Научны~ исследования моря в экономической 
зоне проводятся только с согласия прибрежного 
государства. Прибрежное государство, как пра
вило, не отказывает в согласии, когда государ

ство или международная организация, ходатай
ствующие о проведении таких исследований: 

а) представляет прибрежному 
полное описание 

государству 

i) характера и целей проекта исследова

ний; 

ii) средств, которые будут применяться, 
включая оборудование и названия, гру

зоподъемность, тип и класс судов; 

iii) точных географических районов прове
дения иеследований; 

iv) ожидаем.1й даты прибытия и оконча
тельного отбытия исследовательской 
группы, оборудования или судов, в за

висю,1ости от конкретного случая; и 

v) связанных с этим конкретных данных 

относитель·но предполагаемых научных 

сотрудников и их квалификации; и 

Ь) обязуется 

i) обеспечивать право прибрежного rосу
да рства принимать участие или быть 
представленным на всех этапах проек
та исследований, если оно того поже

ш1.ет; 

ii) представлять прибрежному rосударст
ству на согласованной основе необра
ботанные и обработанные данные II об
разцы •материалов; 

iii) о,казывать помощь прибрежному госу
дарству в оценке значения данных и 

резул.ьтатов; в частности, представлять 

прибрежному государству по его прось
бе и как можно окорее после заверше
ния исследований доклад, содержащий 
первоначаль·ное толкпвание данных; 

iv) обеопечивать, чтобы результаты иссле
дований как можно скорее публикова
лись в легко доступных научных изда

ниях, если нет иной договоренности; 

v) выполнять все соответствующие поло
жения настоящей Конвенции; и 

vi) выполнять любое другое требование, 
которое может быть согласовано. 

2. Положения пункта I применяются к научным 
исследованиям моря, проводимым посредством 

систем сбора океаноrрафичес•ких данных 
(ССОД) 24. 

З. Положения пунктов 1 и 2 применяются в от
ношен·ии зая-влений, представляемых физически
ми или юр,идичеокими лицами, заявления кото

рых были одобрены государством или междуна
родной организацией. Кроме того, прибрежное 
rосудар-ство может потребовать, чтобы такие за
нвления представлял,ись через соответствующие 

официальные -каналы . 

4. Положения вышеизложенных пунктов приме
няются к научным ·исследования,м ,морн, касаю

щимся континентального шельфа. 

·s. При рассмотрении заявления, представлен

ного в соответ,ст,нии с пунктом, прибрежное го
сударство принимает во внимание обязательство 
всех государств поощрять научные исследования 

моря в мирных целях. 

Альтернатива С 

I. Все государства, как прибрежные, так II не 
имеющие выхода к морю, а также соответству

ющие международные организации пользую-гся 

пра·вом на проведение научных исследований мо
ря в соответстви11 с положения·:.-ш настоящей 
Конвенцю1. 

II. Научные исследования моря в пределах тер

риториального моря, уста-новленных в соответ

ствии с настоящей Конвенцией, могут осуществ
лятьсн лишь с согласия прибрежного rосударст-

24 Положения данноii статьи не применяются к научным 

исследованиям моря, проводимым при по~ющ11 11скусствен
ных спутников, в отношен11н 1<оторых могут потребоваться 
другие положения, например в отношеннн получення II рас
пространения дан11ых и передачи техио.1ог1111. 
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ва . Запросы о таком согласии представляю11ся 
прибрежному государству заблаговременнщ и 
ответ • дается без изл-ишней задержки. 

lll. 1. Научные исследования моря за предела
ми территориального моря, в районах;, в которых 
прибрежное государство осуществляет опреде
ленные права над ресурсами в соответствии с 

настоящей Конвенцией, проводятся государ·ства
ми, как прибрежными, так и не имеющими ·вы
хода к морю, а также соответствующими меж

дународными организацl-'ями таким образом, что
бы соблюдались эти права прибрежных госу
дарств, и в этих целях прибрежному государ
ству: 

а) представляется по крайней мере за ... меся
ца извещение о предполагаемом исследователь

ском проекте; 

Ь) как можно скорее представляется подроб
ное описание исследовательского проекта, вклю

чая цели, методы и применяемые средства, ме

сторасположение и сроки проведения, а также 

информацию о заинтересованном исследователь
ском учреждении и о привлекаемом научном 

персонале; 

с) быстро представляется сообщение о любых 
важных изменениях в отношении описания пред

лагаемого исследовательского проекта; 

d) предоставляется право прямо или косвенно 
участвовать в исследовательском проекте; 

е) предоставляется досту:п ко всем данным и 
образцам, полученным в ходе исследовательско
го проекта, а также предоставляются по его 

просьбе данные, которые могут быть скопирова
ны, и образцы, которые могут быть поделены; 

f) предоставляется помощь по его просьбе в 
интерпретации результатов исследовательского 

проекта. 

2. Государст.ва и соответст,вующие междуна
родные организации, проводящие научные ис

следования моря в районах, о которых говори
лось в пункте 1, выше, должным образом учи
тывают законные интересы и права соседних 

государств, не имеющих выхода к морю, и дру

гих ·стран района, находящихся в географически 
невыгодном положении, как это определено в 

настоящей Конвенции, извещают эти государст
ва о предполагаемом . исследователь-оком проек

те, а также предоставляют по их просьбе соот
ветствующую информациlЮ и помощь, как это 
определено в пунктах 1 Ь, с и f, выше. Та,ким со
седним государствам, не -имеющим выхода к мо

рю, и другим находящи:мся в географически не

выгодном положении государствам по их прось

бе предоста,вляется, если это позволяют условия 
исследования, возможность участвовать в пред

полагаемом исследовательском проекте. 

3. Государства и соответствующие междуна
родные организации, занимающиеся проведени

ем научных исследований моря, обеспечивают, 
чтобы результаты исследований бЬfЛИ опублико
ваны в воз,можно кратчайший срок в общедо
ступных научных изда•н,иях и чтобы ,копии таких 

публикаций непосредственно направлялись при
брежному государству, а также соседни,м госу
дарствам, не имеющим выхода к морю, и другим 

находящимся в географически невыгодном поло
жении государствам. 

4. Споры, касающиеся толкования или приме
нения данной статьи, регулируются по просьбе 
любой стороны :в таком споре в соответствии с 
процедурами, определенными в соответствующих 

статьях настоящей Конвенции. 

* * * 

IV. Научные исследования мс,ря за пределами 
районов, указанных в статьях выше, могут осу
ществляться всеми государствами, ,как прибреж
ным-и, так и не имеющими выхода .к морю, а так

же соответствующими международными органи

зациями. 

Примечание: В данных статьях термин <(науч
ные исследования моря» означает любое иссле
дование или связанную с ним эксперименталь

ную деятельность в морской среде, напра,влен
ные на расширение человеческого познания и 

осуществляемые в мирных целях, за исключени

ем промышленной разведки и другой деятельно
сти, прямо предназначенной для эксплуатации 
морских ресурсов. 

Альтернатива D 

Статья 1 

Научными ис-следования·ми моря являются 
любые и-сследования и связанная с этим эк~спе
рименталь·ная деятельность в области морской 
среды, которая и~меет целью расширение позна

ния чело'Века и проводится в мирных целях. 

Статья 2 

Научные И'Сследования моря в пределах терри
ториального моря, уста,новленноrо в соответст

вии с настоящей Конвенцией, могут проводить
ся только с согласия прибреж1ного государства. 
Просьбы о предоставлении такого согласия на
лравляю'J1Ся прибрежному государству заблаго
временно, и ответ на них сообщается без излиш
ней за,держк·и. 

Статья 3 
Государства и соо11ветс11вующие международ

ные организации могут свободно проводить на
уч,ные исследования моря в районах, где при
брежrные государства пользуются экономически

ми правами в отношени·и морских ресурсов в со

ответствии с положениями настоящей Конвен-
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ции, за исключением случае.в, когда научные ис

следования моря, связанные с разве~кой и раз

работкой ж,JОшых и неживых ресур'Сов, проводят
ся с согласия прибрежного государства. Просьбы 
о предоставлении такоrо согласия направляют

ся заблаговременно, и ответ на них сообщается 
без излишней задержки. 

Статья 4 

В международ'ном районе все государ,ства" как 
прибрежные • так и не имеющие выхода к морю, 
и соответствующие международные организации 

свободrны проводить научные исследования моря, 
-связанные с мор·ским . дном, его недрами и по

крывающими ,водами. 

Ш. ТЕКСТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В КАЧЕСТВЕ ДОКУ

МЕНТОВ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ НА НЕОФИЦИАЛЬНЫХ 
ЗАСЕДАНИЯХ 25 

А. Определение и цели научных 
исследований моря 

НИДЕРЛАНДЫ 

Научными исследова,ниями моря являются лю
-бые исследования и связанная с ними экопери
_ ментальная работа в области мор,ской среды , 
исключая развед,ку в промышленных целях и 

другую деятельность, направленную на пря,му~ 

эксплуатац,ию ,морских ресур,сов, которые имеют 

целью расширение поз1наний человека и прово
дятся J3 м·ирных целях. 

СУДАН 

Научные исследова,ния моря предrставляют со
•бой любое исслещование и связанную с этим экс
периментальную деятелЬ'ность, проводимые в ин

-гересах мира и благосостояния человека и пре
·СЛеду~ющие цель расширить познания человече

ства. 

ИСПАНИЯ 

Научные исследования моря означают любое 
-исследО"вание и связанную с ним эксперимен

талЬJную работу, проводимые в целях расшире
вия познаний человечества в обла·сти • морс·кой 
среды. 

. ЕГИПЕТ 

Научные исследования означают все исследо
вания природ,ных явлений в морокой среде и ат
мосфере над ней, а также те, которые содейст
вуют разработке методов борьбы с загрязнением 
:мор,ской среды и другими ненормалЬ'ными явле-
1шями. Научные исследования несовместимы со 
всем:и немирными аспектами и не распространя

ются на деятельность, на.правленную на непо

•Оредственную эксплуатацию морских ресурсов. 

25 Эти тексты не обсуждались на неофициальных заседа-

11иях. 

В. Правовой статус оборудования, предназначен
ного для исследования морской среды 

АРГЕНТИНА 

Установление любого ,научно-нс-следователь
ского оборудования на континентальном шельфе 
треть·ими государства,м,и или их гражданами под

лежит -согласию ,прибрежного государства , а са
мо оборудова,ние подпадает под его юр-исд:икцию . 

КЕНИЯ 

1. Неподвижные или плавучие научно-исследо~: 
вательские сооружения или оборудование. нахо
дящиеся в пределах районов национальной юри
сдикции ,и/или суверенитета, подпада1Ют под 
юрисдикцию прибрежного государства. 

2. Неподвижные или плавучие научно-исследова
тельские сооружения или оборудование, находя
щиеся в рай()IНах , расположен1Ных за пределаМ\И 
действия национальной юрисдикции, функциони
руют в соответствии с международным режимом, 

как это предусмотрено в настоящей Конвенции. 

БОЛГАРИЯ, ПОЛЬША, СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИ- ' 

СТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК, ·УКРАИНСКАЯ СОВЕТ
СКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Научно-исслЕЩовательские стационарные со-
оружения , стоящие на грунте или якорях, а так

же плавучие станции ил,и подвююные сооруже

ния, установленные в морской среде в соответст
вии с положениями статей ... -настоящей Кон
венц,ии и другими нор,мами международного пра

ва, находятся под юрисдикцией государства, их 
·выста,вившего, если иное не будет определено в 
,соглашениях между государством, проводящим 

исследование, и прибрежным государством, ко
торые могут быть заключены в случаях, коmа 
на проведение исследований требуется на осно
вании статей ... на1стоящей Конвенции согласие 
этого пр,ибрежного государства. 

Упомянутые в данной статье сооружения не 
имеют статуса островов, своих территориальных 

вод, и их наличие не в.11ияет на определение 

границ территориалнного моря, континентально

го шельфа .или эконом·ической зоны пр:ибрежно
го государ,ства. 

ФРАНЦИЯ 

У станов ка научно-исследовательского обору
дования ( систе,м сбора океанографических дан
ных или ССОД) в пределах действия националь
ной юрисдикции государства производится с со

гла,аия этого государства на тех же условиях. 

что и проведен,ие научных исследований. 

Если иное не предусмотрено в соглашении 

между государством, проводя·щим исследования, 
и прибрежным государством, это оборудование 
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находится под юрисдикцией установившего его 
государства. 

С. Юридическая ответственность 
и материальная ответственность 

БОЛГАРИ51, ПОЛЬША, СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИ

СТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК, УКРАИНСКАЯ СОВЕТ
СКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Статья 13 

Государства несут международную ответствен
ность за националь,ную деятелыюсть в Мировом 
океане, независи,мо от того, осуществляется л·и 

она правительственными орга,нам·и, либо юр·иди
че-скнми илrи физическими лицами, и за обеспе
чение того, чтобы национал~:,ная деятельность 
проводилась в соответствии с положения,ми на

стоящей Конвенци1и. 

ВЕНЕСУЭЛА 

Поправка к первому пункту статьи 13 докумен
та A/AC.138/SC.IIIJL.31 

Заменить слова «·В Мировом океа,не, независи
мо от того, осуществляется ли она праМiтелыст

венными органами, либо юр1идичеоким1и ил~и фи
зическими лицами» слова,ми «в районах, нахо
дящихrея под юр:исдикцией других rосудар-ств, 
или в международной зоне». 

ИСПАНИ51 

Поправки к первому пункту статьи 13 докуАtен
та A/AC.138/SC.!II/L.31 

а) включить слова «и международные органи
зации» по1сле слова «Государства» в первой 
строке; 

Ь) включить слова «научно0иС'СЛедователь
скую» после слав «за национальную» в конце 

пер~вой строки; 

с) заменить слова «в Мировом океане» во вто
рой строке словами «·В морской среде». 

КАНАДА 26 

Госу1дарс'Гва несут отвектвенность за морокие 
научные исследования, проводимые в морской 

среде ими или их гражданами, физическими или 
юридическим·и. 

Государ,ства несут отвеl'СТвенносrь за ущерб, 
причиненный морской среде, включая ущерб 
другим государствам и их среде, в результате 

мор'ских научных исследований, когда считает
ся, что та·кой ущерб пр.ичинен ими. Когда счита
е'Гся, что такой ущерб причинен их гражданами, 
rо·сударсrва обязуются предусмотреть редресс с 
целью обеспечения справедливой компенсации
жер'Гвам такового. 

26 Любой текст о морских научных исследованиях - об
щей ответственности и ответственности за ущерб - должен 
быть выработан вместе с каким-либо аЮJ,!LQГИЧНЫМ положе
нием относительно ущерба от загрязнения моря, и поэто
му настоящий текст может быть изменен или расширен. 

- позднее. 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.3/L.18 

Норвег.ия: рабочий до_кумент о сохра,нении морской среды 

(Подлинный текст на английском языке] 
[23 августа 1974 года] 

Нижеследующий текст предлагается в качестве временного проекта 
положения о поддержании естественного состояния морской среды: 

l. Госуда•рства не осуществляют и не поз.валяют осущесrnлять деятель
ность, которая может привести к значительным и широким пагубным 
изменениям в естес-rвенном состоянии ,мор,ской ~среды -путем произ,воль

ноrо 1В1Веде,ния ,в ~нее или перевода ,в -нее из одного райана rв другой ви
дов рыб, являющих,ся чужды·ми 'ИЛИ новыми для э-гой среды. Если по
следствия любой предполагаемой деятельности могут оказаться неопре

деленными •в этом о'Гношении, заинтереоованное тосударrс11во IВО в,сяком 

,случае ,консультируется с заин-герес.ова,нными 1государс11Ва-ми и соответ

,ствующими ,между,народными организациями, прежде чем предприни

мать или разрешать любую такую деяте.ль,ность. 

Государ•ства принимают ,соответствующие ,меры ,во избежание слу
чайного 113.ведения или перевода чуждых или ~новых для да1нной среды 

,видо,в рыб и для .восста1но,вления сущес1чювавшей ·ранее ·мор,ской среды 
в случаях, если изменения имели мс-сто !В результате .в,ведения и перево

да чуждых или новых для этой ,среды видов :рыб. 

2. Да,нная статья не наносит ущерба 'Вьшол:нению положений на,стоя
щей Конвенции, касающихся предотвращения загряз·нения морской. 
среды. 
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ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.3/L.19 

Австрия, Бельгия, Боли,вия, Ботсвана, Верхняя Вольта, Дания, Замбия, Лаос, Лесото, Либерияr 
Люксембург, Непал, Нидерланды, Парагвай, Сингапур, Уганда и Федеративная Республика 
Германии: проект статей о морских научных исследова,ниях 

Примечание 

На-стоящий проект статей не об.язательно пред
ставляет окончателыную позицию а·второв по 

отдельным статьям ,или проекта1м в целом. Ав
-горство не затрагивает их позиции по предьщу

щим или будущим проектам предложений. 

Статья 1 

«Морские научные исследования» означают лю
бые .направленные на расширение человеческих 
знаний и осуществляемые в мирных целях и,с. 
следования мор·ской среды и связанные с ни·ми 
эк,сперименталыные работы, за иrс,ключением 
промышлен1ной раз·ведки и другой деятельнасти, 
имеющих целью непосредст.венную разработку 
морских ресурсов. 

Статья 2 

В•се госудаР'с11ва, прибрежные или не имеющие 
выхода к морю, а также соотве11ствующие меж

дународ1ные __ gрr.анизации, симеют пра,во прово

дить морские научные исследования при усло

вии соблюдения положений на,стоящей Канвен
ции . 

Статья 3 

Морс,кие научные исследо,вания про'водятся с 
.долж1нЬ11м учетом других законных вщдов И1споль

зования моря, и им не долж1н~ создаrваться не

-оправданные помехи со стороны таких других 

видов и1апользования. 

Статья 4 

Мор1ские науч~ные исследования проводятся в 
соответствии с положения~ми настоящей Конвен
ц1ии и другими нор1ма1ми меЖiдународного права, 

каrсающи,мися сохранения морской среды. 

Статья 5 

МоР'ские научные исследования в пределах 
терр'Иториальноrо моря, установленного в соот

ветств'Ии с настоящей Конвенцией, могут .пртю
дить,ся лишь с согла~сия прибрежного госуiЦар
с11ва. Запросы в отношении такого согла·сия 
долж,ны представляться прибрежному государ
ству заблаговремен=но, и ответ на н,их не должен 

неоправданно задержи·ваться. 

[Подлинный текст на испанском языке] 
[23 августа 1974 годаJ 

Статья б 

1. Морские научные иrсследования за пределами 
тер.ритор·иалыного моря в районах, в которых 
прибрежное государство пользуется определен
ными правами на~ ресурсам·и в ,соответствии с 

на,стоящей КоНtвенцией, проводятся государства
ми, а также 1соответствующи,ми международ!ны

ми орга•н1и~ациями таким образом, чтобы уважа
л,ись эти прав-а прибрежных госу,дарсrв, и •в этих 
целях: 

а) ,пр·ибрежному государству nред,ста,вляется 
по крайней мере за ... месяцев уведомление о 
намечаемом научно-исследователь-ском проекте; 

Ь) прибрежному государству прещставляется, 
как можно ·скорее, подробное описание научно
иоследователь,ского проекта, включая цели, ме

тоды и оборудование, районы и время проведе
ния, а также информация о соответствующем 
научно-и-сследовательском учреждении и о на

учном персонале, который будет проводить ра
боту; 

с) пр.ибрежное rосударс11во своевременно ин
фор,мируется о любых значителыных изменениях, 
связа·нных с описанием намечаемо.го научно-ис

следовательского проекта; 

d) прибрежное государство имеет право при
н1имать непосредст.венное или ,косвенное участие 

в научно-и1сследов_ательском проекте; 

е) прибрежное государст.во имеет доступ ко 
-всем данным и пробам, полученным в ходе осу

ществления научно-ис-следовательокого проекта. 

и ему предоставляются . по его просьбе копии 
данных , а также дели1М ые лро'бы; 

f) прибрежному государству оказывается по

его просьбе помощь в интерпретации результа-· 

тов научно-иоследователь,ского проекта. 

2. Го,су,дар-с-лва и соотве11ствующие международ

ные организации, проводящие морские научны~ 

и·сследования в районах, упомянутых в пункте I. 
выше, должным образом учитывают законные 
интересы и права соседних не имеющих выхода 
к морю и других находящихся в неблагоп,р:ият
ном rеоrрафичеоком положении государств ре
гиона, как преду,сматр11вается в настоящей Кон
венции, и уведомляют эти государства о намеча

емом -научно-иссл~о,вательском проекте, а та,к

же предоставляют по их просьбе соо11ветст~вую-
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щую информацию и оказывают помощь, как это 
определено в пункте lb, с и f, выше. Таки,м со
седним не им-еющим ,выхода к морю и други,м 

находящим-ся в небJiаrоприятном геоr,рафическом 
•положении государс'I'вам предоставляется по их 

просьбе ВОЗ'МОЖНОСТЬ, когда это позволяют усло
вия - проведения исследования, уч•а·с11оовать в на

мечаеr.jом научно-и,сследо_ватель·ском проекте. 

3. Государства и . соответс11вующие международ· 
ные организаци_и, занимающиеся проведеюием 

морских н_аучных исследований, обеопечивают 
как можно скорее оuубликование результатов 
науЧ'ных исследований в лег-ко доступных науч
ных публикациях и предоста1вление копий таких 
публ,икац•ий неп<?'Оред-с11венно прибрежному госу
дарству и соседним не имеющим выхода к ,морю 

я другим находящимся в неблагоприятном гео
графическом положени,и государ1ства,м. 

4. Глубоководн.ое бурение или пр·и.ме,нение взрыв
чатых веществ в целях морских науч1ных иосле

дований, могущие затронуть морское дно или его 
недра, могут осущес11вляться лишь с согла1сия 
прибрежного государс11ва: За•п,росы о та,ком со
гласии представляются прибрежному rocyin.ap-cт
вy заблаговременно, ,и ответ на них не должен 
неоправданно за~Держиваться. 

5. Споры, касающиеся толкования или примене
юIя данной статьи решают~ея по пр-осьбе любой 
стороны в таком .опоре в соответствии с процеду

рам.и, изложенными в соответствующих статьях 

,на~тоящей Конвенции. 

Статья 7 

Морские научные иоследования за пределам.и 

районов, указанных в статьях 5 и 6, выше, могут 
проводиться всеми государствами, пр·ибрежными 

или не и.меющими выхода к морю, а также соот
ветствующими международнымlИ орган'ИЗация,ми. 

Статья 8 

1. ('осударС11ва на основе взаимного уважения, 
•суверенитета и взаи,мной выгоды способс11вуют 
,между~народному сотрудничеству в области мор
ских науч1Ных ·исследований. 

2. ГосударсТ1ва сотрудничают друг с другом пу
тем за,ключения д•вусторо.нних и многосторонних 

~соглаш~ний в целях обеспечения благоориятных 
условии для проведения морских научных и-ссле

до!аний в мирных целях, устра·нения препятст
вии так·и-м исследова,Н'ИЯМ и коор1дина,ции усилий 
ученых в позна·нии ямен,ий и процесоов, пр-оис-
ходящих в морской среде. -

3. Государства в индивидуальном порядке и в 
сотруд•ничеС'l\ве с другими юсударствам.и и соот

ветствующими международными орган·изациями 

активно способствуют потоку научтных данных и 
·инфор·мации, передаче опыта, приобретаемого в 
ходе мор:ских научных исследо·ван~ий, раз.вИtваю
щимся и не имеющим выхада к морю странам, 

и укрещ1ению с помощью таких средств, как 

программы соответствующей подтотовки техни
ч~~кого и научного персонала, способности 
разви1вающихrея стран, и в их ч-исле, в част,ности, 

стран, -не И•меющих выхода к морю, проводить 

са'Мостоятельные морские научные исследования. 

4. Государства способс11вуют получению инфор
мации и з•на1ний, нака,пливаемых в результате 

мор•сжих научных исследований, путем эффек11ив
ного международrного общения по предполагае
мы1м основным программам и их целя1м и путем 

опубликования и распространения их результа

тов через международные каналы . 

ДОКУМЕНТ A/CONF.62/C.3/L.21 

Чили: рабочий документ о создании региональных учреждений для оказания помощи 
в случае аварий, ведущих к загрязнению морской среды 

1. Известны случа,и, когд~ экологической среде 
моря наносится серьез-ныи ущерб вслед,с'I'вие 
различных аварий, происходящих с крупныrми 
танкерами, в результате которых в океа~н попа
дает огромное количество аефтепродуtКтов, что 
при-водит к гибели различных видов морской 
фауны, заражению лр1ибрежных з-он, наносит 
ущерб туризму и, наконец, ведет к другим раз
личным нарушениям в эколоr,ической си-стеме 
пострадавших районов. 

2. Достаточно напомнить об аварии «Торри 
Каньон», произшедшей в Атлантическом океане 

[Подлинный текст на испанском языке] 
[27 августа 1974 года] 

у по~бережья Англии, или об авариях, произ
шедших ,в чилийсюих водах, напр·имер с «На:пье
ром» и со1все-м недавно с tолла•нд•ски,м танкером 
«Метула» при входе в Магелланов пролив. 

З. Ущерб, наносимый в результате таких аварий 
развивающимся странам, может быть ·весьма су
щес'!'венным для их слабой экономики, что тре
бует скорейшего создания систем для защиты 
от таких авар·ий, для оказа1Н1ия помощи и для 
предупреждеН'ия а•варий на море, происходящих 
с танкерами и другими судами, транспортирую
щим-и загрязняющrие вещества, представляющие 
опасность дл5! окружающей среды. 
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4. Хотя Межnра1вительственная морская кон
сультативная ор!Ганизация (ИМКО) и проявляет 
в своих конвенциях ,беапокойство по поводу та

кого за ·rрязнения, делегацию Чил,и весьма инте

р~ует вопрос о создании региональ·ных ста1Нций 

под контролем этой орга1низаци1и, которые рас

r,олагали бы техничес~ким·и воз,можностями, что

бы не допускать не толыко воопла1менения 

rорючих вещест.в, но и, в частности заrрязн-е

ния этими вещеСТ!вам.и морокой среды всл•едст

вие ра,опространения этих веществ в больших 

количеств-ах в результате таких аварий. 

5. У,помянутые станции следует сооружать в ре
rиональ,ных районах, где они имели бы возмож
нос:rь незамедлительно прибыть в район аварии. · 
что, как праrвило, необходимо в таких случаях. 

6. Наконец, финан,сирование таких станций дол
жно осущес-гвляться за счет взносов нефтяных 
консорциумО"в и их филиалов, связанных с этой 
деятеЛЬ'НОСТЬЮ. 

7. Судя по всему, третья Конференция по мор
скому пра·ву является подходящим форумом. 
уча•стни:ки которого могли бы рекомендовать 
на международ•ном и региональном уровнях -
создание указан1Ных -станций. 



;.\oo:JI t'~l .::.,I;~ J&..J.,,-JI W 
ч- J,~ v=J1 ~1 <1' 4:. r1-"-1 • (1.11 ,\,,;J ,::--: ,.) t»:JI JJ>J .::.~1 <1' ;.la.:JI 1''>'1 .::.IJ.F-" J,. J_,..JI .j..,_ 

. • ~ ,} JI !!J..J'.,i ,J 17-1 r'' ;.о..:.)\ J"'>'I : JI .,_51 J\ 

tпfiiJ ~~JtHi·IШ.HМi1ФJ 

~iШl~J'i&~i3::iiJt?i!~J1!,.r,/-'f!~Юfi1!JW$ti'~W. ~/f;J4!~~iEJIOt1JfifШ!!зl!JtBJtiJf№~OOiil1'Ш. 

HO\V ТО OBTAIN UNIТED NAТIONS PUBLICAТIONS 

United Nations puЪlications may Ъе oblained from Ъookstores and distributors 
throughout the world. Consult your Ъookstore or write to: United Nations, Sales 
Section, New York or Geneva. 

COMMENT SE PROCURER LES PUBLICAТIONS DES NATIONS UNIES 

Les puЬlications des Nations Unies sont en vente dans Ies librairies et les agences 
depositaires du mondc entier. Informez-vous aupres de votre libraire ou adressez-vous 
а : Nations Unies, Section des ventes, New York ou Geneve. 

:КАIС ПОЛУЧИТЬ ИЗДАНИЯ: ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИИ 

Издания Организации Объединенных Наций можно купить в книжных мага

зинах и агентствах во всех районах мира. Наводите справки об !!зданиях в 
вашем книжном магазине или пишите по адресу: Организация Объедив:енвых 
Наций, Секция по продаже изданий, Нью-Иорк или Женева. 

COI\IO CONSEGUIR PUBLICACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS 

Las puЬlicaciones de Ias Naciones Unidas ёstan en venta en librerias у casas distri
buidoras en todas partes del mundo. Consulte а su librero о dirijase а: Naciones 
Unidas, Secci6n de Ventas, Nueva York о Ginebra. 

Printed in U.S.A. 
38245-OctoЬer 1975-500 

Price: $U.S. 12.00 
(or equivalent in other cuпencies) 

Тhird UN Conference on the •Law of the Sea, Vol. 111 

United Nations puЬlication 
Sales No. R.75.V.5 


	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page



