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Определение правового статуса
Каспийского моря

Со времени предыдущего заседания Специальной
рабочей группы по Каспию в октябре 2004 года…
отмечен прогресс в подготовке Конвенции о пра�
вовом статусе Каспия. Пусть в предварительном
порядке, но все же согласовано большинство ее
статей и положений. Конечно, многое еще пред�
стоит сделать, однако есть основания надеяться
на завершение работы в самое ближайшее время. 

Гибкий, конструктивный подход — это то, что тре�
буется для выхода на компромиссы по остающим�
ся проблемам. Среди них, как вы знаете, разграни�
чение акватории Каспия и дна его южной части,
рамки военной деятельности, условия транзита
и прокладки транскаспийских трубопроводов. 

В основе принципиального подхода российской
стороны лежит признание того, что чем большая
часть Каспия останется в общем пользовании, тем
эффективнее могут решаться задачи сохранения
природной среды уникального водоема и его био�
ресурсов для нынешнего и будущего поколений.
Поэтому мы считаем, что управление и использо�
вание ресурсов моря должны строиться в макси�
мальной степени на коллективных началах, что в
полной мере отвечало бы заявленным в преамбуле
целям самой Конвенции. Сплошь перекрытый го�
сударственными границами, секторами и зонами
Каспий — это едва ли то, что мы все хотим видеть
в качестве режима этого уникального водоема. В
то же время мы понимаем, что каждому прика�
спийскому государству необходим морской пояс
для обеспечения безопасности и осуществления
хозяйственно�экономической деятельности. Ис�
ходя из этого, Россия, как вы знаете, предложила
установить национальную зону для каждого прика�
спийского государства шириной 15 миль. За пре�
делами этой зоны вода находилась бы в общем
пользовании всех сторон. Полагаем, что создание
рыболовных зон за пределами 15 миль серьезно
снизило бы эффективность коллективного регули�
рования научно�исследовательской и рыбохозяй�
ственной деятельности, затруднило бы воспроиз�
водство биоресурсов. Мы посчитали, надеюсь,

объективно и полагаем, что такой национальной
15�мильной зоны вполне достаточно, чтобы обес�
печить «страховочный объем улова». Разумеется,
рыболовство будет продолжаться и за пределами
национальной зоны, но уже на основе общих пра�
вил и квот, которые будут вырабатываться на кон�
сенсусной основе. 

Когда мы предлагаем 15�мильную национальную
зону, то следует иметь в виду, что тем самым мы
существенно расширяем область исключитель�
ных прав на рыболовство для прибрежных госу�
дарств, поскольку до сих пор, согласно еще со�
ветско�иранским договорам, рыболовная зона не
превышала 10 миль. Так что дополнительные
5 миль — это существенное расширение исклю�
чительных национальных зон. 

По основным принципам военной деятельности
на Каспии водораздел сохраняется по двум про�
блемам. Во�первых, это демилитаризация или
стабильный баланс вооружений. Во�вторых, при�
сутствие вооруженных сил третьих стран на Ка�
спии или запрет на такое присутствие. Что каса�
ется демилитаризации моря, то, как бы привлека�
тельно ни звучал этот термин, едва ли он отвечает
современным реалиям. На практике такая деми�
литаризация означала бы разоружение на Каспии
перед лицом новых вызовов и угроз. С другой
стороны, прибрежные государства не заинтере�
сованы в наращивании вооружений на Каспии,
поскольку ни одно из них не создает военной
угрозы друг другу. Поэтому мы предложили вклю�
чить в Конвенцию формулу поддержания ста�
бильного баланса вооружений сторон, осущест�
вление военного строительства в рамках разум�
ной достаточности. Нам представляется, что эта
формула приемлема для всех. 

Мы уже договорились и даже записали в согласо�
ванную часть преамбулы, а также в статью 3 проек�
та Конвенции, что отказываемся от применения
силы или угрозы силой и будем использовать Ка�
спий только в мирных целях, уважать суверенитет,
независимость и территориальную целостность
друг друга. Если эти взаимные обязательства, ко�
торые уже включены в Конвенцию, дополнить
принципом несоздания угрозы извне путем запре�* Стенограмма выступления: http://www.lawtek.ru/analysis/international/22720.html.
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та военного присутствия на Каспии вооруженных
сил третьих стран, тогда и в принципе не останет�
ся никаких поводов для конфликтов или примене�
ния силы на межгосударственном уровне. То есть
ни конфликтов, ни применения силы уже даже
в теории быть не сможет. При таком варианте все
имеющиеся у каспийских государств военные ин�
струменты могут быть ориентированы исключи�
тельно на совместную борьбу с терроризмом,
распространением ОМУ (ОМУ — оружие массо�
вого уничтожения. — Ред.), организованной пре�
ступностью и на защиту объектов газо� и нефте�
добычи. 

Такие действия, конечно, идеально осущест�
влять скоординированно. Вам хорошо известно
российское предложение о создании за счет сил
и средств прибрежных государств группировки
КАСФОР, которая бы боролась с этими явления�
ми и выполняла бы те функции, которые я пере�
числил. 

Принцип неприсутствия на Каспии вооруженных
сил, принадлежащих неприкаспийским государ�
ствам, становится особенно актуальным в связи
с усилиями внерегиональных держав по военно�
политическому проникновению с не очень понят�
ными целями на Каспий в ситуации, когда сами
наши страны вполне в состоянии решать те зада�
чи, которые связаны с нейтрализацией здесь но�
вых вызовов и угроз. Мы просто многое потеря�
ем, если откроем двери для чужого военного
присутствия на Каспии. Опыт показывает, что
пригласить иностранных военных легко, а гораз�
до труднее бывает потом добиться их вывода. 

Большую тревогу у российской общественности
вызывает экологическое состояние Каспия, ве�
роятность техногенных катастроф в результате
интенсивной эксплуатации морских месторож�
дений углеводородов. Это очень серьезная при�
чина, по которой вопросы прокладки маги�
стральных трубопроводов по дну моря должны
быть, конечно же, делом всех прикаспийских го�
сударств, а не только тех, по зонам недрополь�
зования которых пролегала бы та или иная за�
мышляемая трасса. Рассчитываю, что здесь мы
все проявим коллективную озабоченность и от�
ветственность за экологию Каспия. 

Что касается транзита транспортных средств
прикаспийских государств в мировой океан
и обратно по внутренним водным путям России,
то такие пути по определению не являются меж�
дународными. Поэтому в данном случае тран�
зит не может осуществляться в абсолютно сво�
бодном режиме, а предполагает заключение
соответствующих соглашений между Россией
и внутриконтинентальными каспийскими госу�
дарствами. Опыт наших контактов с некоторы�
ми коллегами показывает, что такие вопросы
вполне можно решать через заключение согла�
шений…».
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Данная работа является первым в России комплексным
монографическим исследованием, посвященным пробле'
мам освоения месторождений жидких и газообразных уг'
леводородов, которые пересекаются различными видами
границ — межгосударственными, внутригосударственны'
ми, границами участков пользователей недр, а также
иными границами, разделяющими территории с различ'
ными правовыми режимами. Предмет настоящего иссле'
дования составляют главным образом внутригосудар'
ственные отношения регулирования освоения националь'
ных трансграничных месторождений. 

В работе выделены три взаимосвязанных и взаимодопол'
няющих тематических направления, каждое из которых
представлено отдельной главой. ППееррввооее  ннааппррааввллееннииее —

это анализ специфики трансграничного месторождения
как особого, нетрадиционного объекта правового регули'
рования, оценка форм и способов такого регулирования.
ВВттооррооее  ннааппррааввллееннииее исследования имеет целью охаракте'
ризовать состояние действующего российского законода'
тельства о трансграничных месторождениях и предло'
жить пути его реформирования. Задача ттррееттььееггоо  ннааппрраавв''
ллеенниияя состоит в анализе истории развития зарубежного
законодательства об освоении трансграничных место'
рождений на предмет целесообразности заимствования
его основных положений российским законодательством
о недрах. 

Автор, учитывая мировой опыт и особенности российско'
го недропользования, сформулировал принципы, мето'
ды и формы правового регулирования, которые могут
быть положены в основу российского законодательства
о трансграничных месторождениях. Теоретические выво'
ды и предложения автора будут интересны добывающим
компаниям, а также могут найти непосредственное при'
менение в законотворческой и практической деятельнос'
ти органов исполнительной власти, отвечающих за ком'
плексное и рациональное освоение месторождений угле'
водородного сырья.


