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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации 

«общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются со-

ставной частью ее правовой системы», поэтому должны 

неуклонно соблюдаться и выполняться компетентными долж-

ностными лицами и органами, включая, при определенных об-

стоятельствах, сотрудников органов внутренних дел Россий-

ской Федерации (далее – ОВД). 

В соответствии с положением ч. 1 ст. 2 Федерального зако-

на Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О по-

лиции» «правовую основу деятельности полиции составляют 

Конституция Российской Федерации, общепризнанные принци-

пы и нормы международного права, международные договоры 

Российской Федерации…» (выделено нами) и иные норматив-

ные правовые акты Российской Федерации. 

Кроме того, согласно ч. 5 ст. 10 Федерального закона Рос-

сийской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» 

сотрудники полиции взаимодействуют с правоохранительными 

органами иностранных государств и международными полицей-

скими организациями в соответствии с международными дого-

ворами Российской Федерации (выделено нами). 

Вышеперечисленное определяет актуальность изучения кур-

сантами, слушателями образовательных организаций системы 

МВД России международных договоров Российской Федерации, 

адресованных в том числе и ОВД, регулирующих их профессио-

нальную деятельность при исполнении возложенных на них 

служебных задач. 

Кроме того, в современном обществе все возрастает пробле-

ма транснациональной организованной преступности, эффектив-

ная борьба с которой возможна только при межгосударственном 

межведомственном взаимодействии по линии правоохранитель-
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ных органов. Правовой основой такого взаимодействия являют-

ся международные соглашения по оказанию помощи в экстради-

ции, получении и направлении запросов на выдачу, передачу ли-

ца для отбывания наказания, оказания помощи органам между-

народной уголовной юстиции в отправлении правосудия. Таким 

образом, многие сферы межгосударственного сотрудничества 

напрямую связаны с правоохранительными органами, а именно 

их взаимодействии на основе норм и принципов международно-

го права.  

В подготовленном пособии в виде кратких извлечений с 

сохранением основного материала вошли положения важней-

ших международных документов по ключевым отраслям меж-

дународного права, в том числе имеющим практическое значе-

ние для ОВД.  

Изучение данных положений будет способствовать форми-

рованию у обучающихся знаний, необходимых для профессио-

нального выполнения служебных функций в соответствии с 

требованиями международных договоров Российской Федера-

ции, а также в процессе взаимодействия с правоохранительны-

ми органами зарубежных государств. 
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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ  

ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОГО  

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

Устав Организации Объединенных Наций 

от 26 июня 1945 г.1 
(Извлечение) 

Глава I. Цели и принципы 

Статья 1 

Организация Объединенных Наций преследует Цели: 

1. Поддерживать международный мир и безопасность и с 

этой целью принимать эффективные коллективные меры для 

предотвращения и устранения угрозы миру и подавления актов 

агрессии или других нарушений мира и проводить мирными сред-

ствами, в согласии с принципами справедливости и международ-

ного права, улаживание или разрешение международных споров 

или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира. 

2. Развивать дружественные отношения между нациями на 

основе уважения принципа равноправия и самоопределения 

народов, а также принимать другие соответствующие меры для 

укрепления всеобщего мира. 

3. Осуществлять международное сотрудничество в разре-

шении международных проблем экономического, социального, 

культурного и гуманитарного характера и в поощрении и раз-

витии уважения к правам человека и основным свободам для 

всех, без различия расы, пола, языка и религии, и 

4. Быть центром для согласования действий наций в до-

стижении этих общих целей. 

Статья 2 
Для достижения целей, указанных в статье 1, Организация и 

ее Члены действуют в соответствии со следующими Принципами: 

                                                 
1 Ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 ав-

густа 1945 г. 
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1. Организация основана на принципе суверенного равен-
ства всех ее Членов. 

2. Все Члены Организации Объединенных Наций добросо-
вестно выполняют принятые на себя по настоящему Уставу 
обязательства, чтобы обеспечить им всем в совокупности права 
и преимущества, вытекающие из принадлежности к составу 
Членов Организации. 

3. Все Члены Организации Объединенных Наций разре-
шают свои международные споры мирными средствами таким 
образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир и 
безопасность, и справедливость. 

4. Все Члены Организации Объединенных Наций воздер-
живаются в их международных отношениях от угрозы силой 
или ее применения как против территориальной неприкосно-
венности или политической независимости любого государства, 
так и каким-либо другим образом, несовместимым с Целями 
Объединенных Наций. 

5. Все Члены Организации Объединенных Наций оказы-
вают ей всемерную помощь во всех действиях, предпринимае-
мых ею в соответствии с настоящим Уставом, и воздерживают-
ся от оказания помощи любому государству, против которого 
Организация Объединенных Наций предпринимает действия 
превентивного или принудительного характера. 

6. Организация обеспечивает, чтобы государства, которые 
не являются ее Членами, действовали в соответствии с этими 
Принципами, поскольку это может оказаться необходимым для 
поддержания международного мира и безопасности. 

7. Настоящий Устав ни в коей мере не дает Организации 
Объединенных Наций права на вмешательство в дела, по суще-
ству входящие во внутреннюю компетенцию любого государ-
ства, и не требует от Членов Организации Объединенных 
Наций представлять такие дела на разрешение в порядке насто-
ящего Устава; однако этот принцип не затрагивает применения 
принудительных мер на основании Главы VII… 
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Декларация о принципах международного 

права, касающихся дружественных отношений  

и сотрудничества между государствами  

в соответствии с Уставом ООН 

от 24 октября 1970 г. 
(Извлечение) 

Генеральная Ассамблея… 

Рассмотрев принципы международного права, касающиеся 

дружественных отношений и сотрудничества между государ-

ствами, 

1. Торжественно провозглашает следующие принципы: 

Принцип, согласно которому государства воздержива-

ются в своих международных отношениях от угрозы силой 

или ее применения как против территориальной целостно-

сти или политической независимости любого государства, 

так и каким-либо иным образом, несовместимым с целями 

Организации Объединенных Наций 
Каждое государство обязано воздерживаться в своих меж-

дународных отношениях от угрозы силой или ее применения 
как против территориальной целостности или политической 
независимости любого государства, так и каким-либо иным об-
разом, несовместимым с целями Организации Объединенных 
Наций. Такая угроза силой или ее применение являются нару-
шением международного права и Устава Организации Объеди-
ненных Наций; они никогда не должны применяться в качестве 
средства урегулирования международных проблем. 

Агрессивная война составляет преступление против мира, 
за которое предусматривается ответственность в соответствии с 
международным правом. 

В соответствии с целями и принципами Организации Объ-
единенных Наций государства обязаны воздерживаться от про-
паганды агрессивных войн. 

Каждое государство обязано воздерживаться от угрозы силой 
или ее применения с целью нарушения существующих междуна-
родных границ другого государства или в качестве средства раз-
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решения международных споров, в том числе территориальных 
споров, и вопросов, касающихся государственных границ. 

Равным образом каждое государство обязано воздержи-
ваться от угрозы силой или ее применения с целью нарушения 
международных демаркационных линий, таких как линии пе-
ремирия, установленных или соответствующих международно-
му соглашению, стороной которого является данное государ-
ство или которое это государство обязано соблюдать на каком-
либо ином основании. Ничто в вышесказанном не должно ис-
толковываться как наносящее ущерб позициям заинтересован-
ных сторон в отношении статуса и последствий установления 
таких линий, согласно их особым режимам, или как нарушаю-
щее их временный характер. 

Государства обязаны воздерживаться от актов репрессалий, 
связанных с применением силы. 

Каждое государство обязано воздерживаться от каких-либо 
насильственных действий, лишающих народы, о которых гово-
рится в изложении принципа равноправия и самоопределения, 
их права на самоопределение, свободу и независимость. 

Каждое государство обязано воздерживаться от организа-
ции или поощрения организации иррегулярных сил или воору-
женных банд, в том числе наемников, для вторжения на терри-
торию другого государства. 

Каждое государство обязано воздерживаться от организа-
ции, подстрекательства, оказания помощи или участия в актах 
гражданской войны или террористических актах в другом госу-
дарстве или от потворствования организационной деятельности 
в пределах своей территории, направленной на совершение та-
ких актов, в том случае, когда акты, упоминаемые в настоящем 
пункте, связаны с угрозой силой или ее применением. 

Территория государства не может быть объектом военной 
оккупации, являющейся результатом применения силы в нару-
шение положений Устава. Территория государства не должна 
быть объектом приобретения другим государством в результате 
угрозы силой или ее применения. Никакие территориальные 
приобретения, являющиеся результатом угрозы силой или ее 
применения, не должны признаваться законными. Ничто в вы-
шесказанном не должно истолковываться как затрагивающее: 



15 

a) положения Устава или любое международное соглаше-

ние, заключенное до принятия Устава и имеющее юридическую 

силу в соответствии с международным правом, или 

b) полномочия Совета Безопасности в соответствии с 

Уставом. 

Все государства должны добросовестно вести переговоры с 

целью скорейшего заключения универсального договора о все-

общем и полном разоружении под эффективным международ-

ным контролем и стремиться к принятию соответствующих 

мер, направленных на ослабление международной напряженно-

сти и укрепление доверия между государствами. 

Все государства должны на основе общепризнанных прин-

ципов и норм международного права добросовестно выполнять 

свои обязательства в отношении поддержания международного 

мира и безопасности и стремиться к тому, чтобы сделать более 

эффективной систему безопасности Организации Объединен-

ных Наций, основывающуюся на Уставе. 

Ничто в вышеизложенных пунктах не должно истолковы-

ваться как расширяющее или ограничивающее каким-либо об-

разом масштабы действия положений Устава, затрагивающих 

случаи, при которых применение силы является законным. 

Принцип, согласно которому государства разрешают 

свои международные споры мирными средствами таким 

образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир, 

безопасность и справедливость 

Каждое государство разрешает свои международные споры 

с другими государствами мирными средствами таким образом, 

чтобы не подвергать угрозе международный мир, безопасность 

и справедливость. 

Государства должны в соответствии с этим стремиться к 

скорейшему и справедливому урегулированию своих междуна-

родных споров путем переговоров, обследования, посредниче-

ства, примирения, арбитража, судебного разбирательства, об-

ращения к региональным органам или соглашениям, или иными 

мирными средствами по своему выбору. В поисках такого уре-

гулирования стороны должны приходить к согласию в отноше-
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нии таких мирных средств, которые соответствовали бы обсто-

ятельствам и характеру спора. 

Стороны в споре обязаны в случае, если они не достигнут 

разрешения спора путем одного из вышеупомянутых мирных 

средств, продолжать стремиться к урегулированию спора путем 

других согласованных между ними мирных средств. 

Государства, являющиеся сторонами в международном спо-

ре, а также другие государства должны воздерживаться от лю-

бых действий, которые могут обострить положение настолько, 

что будет поставлено под угрозу поддержание международного 

мира и безопасности, и должны действовать в соответствии с 

целями и принципами Организации Объединенных Наций. 

Международные споры разрешаются на основе суверенного 

равенства государств и в соответствии с принципом свободного 

выбора средств. Применение процедуры урегулирования спора 

или согласие на такую процедуру, свободно согласованную между 

государствами в отношении существующих или будущих споров, 

в которых они являются сторонами, не должно рассматриваться 

как несовместимое с принципом суверенного равенства. 

Ничто в предыдущих пунктах не затрагивает и не умаляет 

значения соответствующих положений Устава, в частности тех, 

которые относятся к мирному разрешению международных 

споров. 

Принцип, касающийся обязанности в соответствии с 

Уставом не вмешиваться в дела, входящие во внутреннюю 

компетенцию любого другого государства 

Ни одно государство или группа государств не имеет права 

вмешиваться прямо или косвенно по какой бы то ни было при-

чине во внутренние и внешние дела любого другого государ-

ства. Вследствие этого вооруженное вмешательство и все дру-

гие формы вмешательства или всякие угрозы, направленные 

против правосубъектности государства или против его полити-

ческих, экономических и культурных основ, являются наруше-

нием международного права. 

Ни одно государство не может ни применять, ни поощрять 

применение экономических, политических мер или мер любого 
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иного характера с целью добиться подчинения себе другого 

государства в осуществлении им своих суверенных прав и по-

лучения от этого каких бы то ни было преимуществ. Ни одно 

государство не должно также организовывать, разжигать, фи-

нансировать, подстрекать или допускать подрывную, террори-

стическую или вооруженную деятельность, направленную на 

насильственное свержение строя другого государства, равно 

как и способствовать ей, а также вмешиваться во внутреннюю 

борьбу в другом государстве. 

Применение силы, имеющее целью лишить народы их 

национальной самобытности, является нарушением их неотъ-

емлемых прав и принципа невмешательства. 

Каждое государство обладает неотъемлемым правом выби-

рать себе политическую, экономическую, социальную и куль-

турную систему без вмешательства в какой-либо форме со сто-

роны какого бы то ни было другого государства. 

Ничто в приведенных выше пунктах не должно истолковы-

ваться как затрагивающее положения Устава, касающиеся под-

держания международного мира и безопасности. 

Обязанность государств сотрудничать друг с другом в 

соответствии с Уставом 

Государства обязаны, независимо от различий в их полити-

ческих, экономических и социальных системах, сотрудничать 

друг с другом в различных областях международных отноше-

ний с целью поддержания международного мира и безопасно-

сти и содействия международной экономической стабильности 

и прогрессу, общему благосостоянию народов и международ-

ному сотрудничеству, свободному от дискриминации, основан-

ной на таких различиях. 

С этой целью: 

a) государства сотрудничают с другими государствами в 

деле поддержания международного мира и безопасности; 

b) государства сотрудничают в установлении всеобщего 

уважения и соблюдения прав человека и основных свобод для 

всех и в ликвидации всех форм расовой дискриминации и всех 

форм религиозной нетерпимости; 
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c) государства осуществляют свои международные отно-

шения в экономической, социальной, культурной, технической 

и торговой областях в соответствии с принципами суверенного 

равенства и невмешательства; 

d) государства – члены Организации Объединенных Наций 

обязаны в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций 

принимать совместные и индивидуальные меры, предусмот-

ренные соответствующими положениями Устава. 

Государства сотрудничают в экономической, социальной и 

культурной областях, а также в области науки и техники и со-

действуют прогрессу в мире в области культуры и образования. 

Государства должны сотрудничать в деле оказания содействия 

экономическому росту во всем мире, особенно в развивающих-

ся странах. 

Принцип равноправия и самоопределения народов 

В силу принципа равноправия и самоопределения народов, 

закрепленного в Уставе Организации Объединенных Наций, все 

народы имеют право свободно определять без вмешательства 

извне свой политический статус и осуществлять свое экономиче-

ское, социальное и культурное развитие, и каждое государство 

обязано уважать это право в соответствии с положениями Устава. 

Каждое государство обязано содействовать с помощью сов-

местных и индивидуальных действий осуществлению принципа 

равноправия и самоопределения народов в соответствии с поло-

жениями Устава и оказывать помощь Организации Объединенных 

Наций в выполнении обязанностей, возложенных на нее Уставом, 

в отношении осуществления данного принципа, с тем чтобы: 

a) способствовать дружественным отношениям и сотруд-

ничеству между государствами и 

b) незамедлительно положить конец колониализму, прояв-

ляя должное уважение к свободно выраженной воле заинтере-

сованных народов, а также имея в виду, что подчинение наро-

дов иностранному игу, господству и эксплуатации является 

нарушением настоящего принципа, равно как и отрицанием ос-

новных прав человека, и противоречит Уставу Организации 

Объединенных Наций. 
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Каждое государство обязано содействовать путем совместных 
и самостоятельных действий всеобщему уважению и соблюдению 
прав человека и основных свобод в соответствии с Уставом. 

Создание суверенного и независимого государства, свобод-
ное присоединение к независимому государству или объедине-
ние с ним, или установление любого другого политического 
статуса, свободно определенного народом, являются формами 
осуществления этим народом права на самоопределение. 

Каждое государство обязано воздерживаться от каких-либо 
насильственных действий, лишающих народы, о которых гово-
рится выше, в изложении настоящего принципа, их права на 
самоопределение, свободу и независимость. В своих мерах про-
тив таких насильственных действий и в оказании им сопротив-
ления эти народы, в порядке осуществления своего права на 
самоопределение, вправе добиваться поддержки и получать ее в 
соответствии с целями и принципами Устава. 

Территория колонии или другой несамоуправляющейся 
территории имеет, согласно Уставу, статус, отдельный и отлич-
ный от статуса территории государства, управляющего ею; та-
кой отдельный и отличный, согласно Уставу, статус существует 
до тех пор, пока народ данной колонии или несамоуправляю-
щейся территории не осуществит своего права на самоопреде-
ление в соответствии с Уставом, и в особенности в соответ-
ствии с его целями и принципами. 

Ничто в приведенных выше пунктах не должно истолковы-
ваться как санкционирующее или поощряющее любые дей-
ствия, которые вели бы к расчленению или к частичному или 
полному нарушению территориальной целостности или поли-
тического единства суверенных и независимых государств, со-
блюдающих в своих действиях принцип равноправия и само-
определения народов, как этот принцип изложен выше, и, 
вследствие этого, имеющих правительства, представляющие 
без различия расы, вероисповедания или цвета кожи весь народ, 
проживающий на данной территории. 

Каждое государство должно воздерживаться от любых дей-
ствий, направленных на частичное или полное нарушение 
национального единства и территориальной целостности любо-
го другого государства или страны. 
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Принцип суверенного равенства государств 
Все государства пользуются суверенным равенством. Они 

имеют одинаковые права и обязанности и являются равноправ-
ными членами международного сообщества, независимо от 
различий экономического, социального, политического или 
иного характера. 

В частности, понятие «суверенное равенство» включает 
следующие элементы: 

a) государства юридически равны; 
b) каждое государство пользуется правами, присущими 

полному суверенитету; 
c) каждое государство обязано уважать правосубъектность 

других государств; 
d) территориальная целостность и политическая независи-

мость государства неприкосновенны; 
e) каждое государство имеет право свободно выбирать и 

развивать свои политические, социальные, экономические и 
культурные системы; 

f) каждое государство обязано выполнять полностью и 
добросовестно свои международные обязательства и жить в 
мире с другими государствами. 

Принцип добросовестного выполнения государствами 
обязательств, принятых ими в соответствии с Уставом 

Каждое государство обязано добросовестно выполнять обя-
зательства, принятые им в соответствии с Уставом Организации 
Объединенных Наций. 

Каждое государство обязано добросовестно выполнять свои 
обязательства в соответствии с общепризнанными принципами и 
нормами международного права. 

Каждое государство обязано добросовестно выполнять 
свои обязательства в соответствии с международными согла-
шениями, имеющими силу согласно общепризнанным принци-
пам и нормам международного права. 

В том случае, когда обязательства, вытекающие из между-
народных соглашений, противоречат обязательствам членов 
Организации Объединенных Наций по Уставу Организации 
Объединенных Наций, преимущественную силу имеют обяза-
тельства по Уставу. 
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Общие положения 

2. Заявляет, что 

при истолковании и применении изложенных выше прин-

ципов последние являются взаимосвязанными, и каждый прин-

цип должен рассматриваться в свете других принципов. 

Ничто в настоящей Декларации не должно истолковывать-

ся как наносящее ущерб каким-либо образом положениям 

Устава или правам и обязанностям государств-членов по Уста-

ву, или правам народов по Уставу с учетом изложения этих 

прав в настоящей Декларации. 

3. Заявляет далее, что 

принципы Устава, воплощенные в настоящей Декларации, 

представляют собой основные принципы международного пра-

ва, и поэтому призывает все государства руководствоваться 

этими принципами в своей международной деятельности и раз-

вивать свои взаимоотношения на основе строгого соблюдения 

этих принципов. 
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Заключительный акт совещания  

по безопасности и сотрудничеству в Европе 

от 1 августа 1975 г.1 
(Извлечение) 

Часть I. Вопросы, относящиеся  

к безопасности в Европе 

Государства – участники Совещания по безопасности и со-

трудничеству в Европе, 

Подтверждая свою цель содействия улучшению отношений 

между ними и обеспечения условий, в которых их народы мо-

гут жить в условиях подлинного и прочного мира, будучи 

ограждены от любой угрозы или покушения на их безопасно-

стью…; 

Памятуя о своей общей истории и признавая, что суще-

ствование общих элементов в их традициях и ценностях может 

помогать им в развитии их отношений, и исполненные желания 

изыскивать, полностью принимая во внимание своеобразие и 

разнообразие их позиций и взглядов, возможности объединять 

их усилия с тем, чтобы преодолевать недоверие и укреплять 

доверие, разрешать проблемы, которые их разделяют, и сотруд-

ничать в интересах человечества; 

Признавая неделимость безопасности в Европе, как и свою 

общую заинтересованность в развитии сотрудничества во всей 

Европе и между собой, и выражая свое намерение предприни-

мать соответственно усилия; 

                                                 
1 Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, начавшееся в 

Хельсинки 3 июля 1973 г. и продолжавшееся в Женеве с 18 сентября 1973 г. по 

21 июля 1975 г., было завершено в Хельсинки 1 августа 1975 г. Высокими Пред-

ставителями Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германской Демократической 

Республики, Федеративной Республики Германии, Греции, Дании, Ирландии, 

Исландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Лихтенштейна, Люксембурга, 

Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сан-

Марино, Святейшего Престола, Соединенного Королевства, Соединенных 

Штатов Америки, Союза Советских Социалистических Республик, Турции, 

Финляндии, Франции, Чехословакии, Швейцарии, Швеции и Югославии. 
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Признавая тесную связь между миром и безопасностью в 

Европе и в мире в целом и сознавая необходимость для каждого 

из них вносить свой вклад в укрепление международного мира 

и безопасности и в содействие основным правам, экономиче-

скому и социальному прогрессу и благополучию всех народов; 

Приняли следующее. 

a) Декларация принципов, которыми государства-участ-
ники будут руководствоваться во взаимных отношениях 

Государства-участники…, 

Подтверждая, в соответствии с их членством в Организа-

ции Объединенных Наций и в соответствии с целями и принци-

пами Организации Объединенных Наций, свою полную и ак-

тивную поддержку Организации Объединенных Наций и по-

вышению ее роли и эффективности в укреплении международ-

ного мира, безопасности и справедливости и в содействии ре-

шению международных проблем, как и развитию дружествен-

ных отношений и сотрудничества между государствами; 

Выражая свою общую приверженность принципам, кото-

рые изложены ниже и которые находятся в соответствии с 

Уставом Организации Объединенных Наций, а также свою об-

щую волю действовать, в применении этих принципов, в соот-

ветствии с целями и принципами Устава Организации Объеди-

ненных Наций; 

Заявляют о своей решимости уважать и применять в отно-

шении каждого из них со всеми другими государствами-

участниками, независимо от их политических, экономических и 

социальных систем, а также их размера, географического поло-

жения и уровня экономического развития, следующие принци-

пы, которые все имеют первостепенную важность и которыми 

они будут руководствоваться во взаимных отношениях: 

I. Суверенное равенство, уважение прав, присущих су-

веренитету… 

II. Неприменение силы или угрозы силой… 

http://docs.cntd.ru/document/1900507
http://docs.cntd.ru/document/1900507
http://docs.cntd.ru/document/1900507
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III. Нерушимость границ 
Государства-участники рассматривают как нерушимые все 

границы друг друга, как и границы всех государств в Европе, и 
поэтому они будут воздерживаться сейчас и в будущем от лю-
бых посягательств на эти границы. 

Они будут, соответственно, воздерживаться также от любых 
требований или действий, направленных на захват и узурпацию 
части или всей территории любого государства-участника. 

IV. Территориальная целостность государств 
Государства-участники будут уважать территориальную 

целостность каждого из государств-участников. 
В соответствии с этим они будут воздерживаться от любых 

действий, несовместимых с целями и принципами Устава Орга-
низации Объединенных Наций, против территориальной целост-
ности, политической независимости или единства любого госу-
дарства-участника и, в частности, от любых таких действий, 
представляющих собой применение силы или угрозу силой. 

Государства-участники будут, равным образом, воздержи-
ваться от того, чтобы превращать территорию друг друга в объ-
ект военной оккупации или других прямых или косвенных мер 
применения силы в нарушение международного права или в 
объект приобретения с помощью таких мер или угрозы их осу-
ществления. Никакая оккупация или приобретение такого рода 
не будет признаваться законной. 

V. Мирное урегулирование споров… 

VI. Невмешательство во внутренние дела… 

VII. Уважение прав человека и основных свобод, вклю-

чая свободу мысли, совести, религии и убеждений 
Государства-участники будут уважать права человека и ос-

новные свободы, включая свободу мысли, совести, религии и 
убеждений, для всех, без различия расы, пола, языка и религии. 

Они будут поощрять и развивать эффективное осуществле-
ние гражданских, политических, экономических, социальных, 
культурных и других прав и свобод, которые все вытекают из 
достоинства, присущего человеческой личности, и являются 
существенными для ее свободного и полного развития. 

http://docs.cntd.ru/document/1900507
http://docs.cntd.ru/document/1900507
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В этих рамках государства-участники будут признавать и 

уважать свободу личности исповедовать, единолично или сов-

местно с другими, религию или веру, действуя согласно веле-

нию собственной совести. 

Государства-участники, на чьей территории имеются наци-

ональные меньшинства, будут уважать право лиц, принадле-

жащих к таким меньшинствам, на равенство перед законом, 

будут предоставлять им полную возможность фактического 

пользования правами человека и основными свободами и будут 

таким образом защищать их законные интересы в этой области. 

Государства-участники признают всеобщее значение прав че-

ловека и основных свобод, уважение которых является суще-

ственным фактором мира, справедливости и благополучия, необ-

ходимых для обеспечения развития дружественных отношений и 

сотрудничества между ними, как и между всеми государствами. 

Они будут постоянно уважать эти права и свободы в своих 

взаимных отношениях и будут прилагать усилия, совместно и 

самостоятельно, включая в сотрудничестве с Организацией 

Объединенных Наций, в целях содействия всеобщему и эффек-

тивному уважению их. 

Они подтверждают право лиц знать свои права и обязанно-

сти в этой области и поступать в соответствии с ними. 

В области прав человека и основных свобод государства-

участники будут действовать в соответствии с целями и прин-

ципами Устава ООН и Всеобщей декларацией прав человека. 

Они будут также выполнять свои обязанности, как они уста-

новлены в международных декларациях и соглашениях в этой 

области, включая в том числе Международные пакты о правах 

человека, если они ими связаны. 

VIII. Равноправие и право народов распоряжаться своей 

судьбой… 

IX. Сотрудничество между государствами… 

X. Добросовестное выполнение обязательств по между-

народному праву… 

http://docs.cntd.ru/document/1900507
http://docs.cntd.ru/document/1900204
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Конституция Российской Федерации 

от 12 декабря 1993 г. 
(Извлечение) 

«Общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации яв-

ляются составной частью ее правовой системы. Если междуна-

родным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем предусмотренные законом, то применяются пра-

вила международного договора» (часть 4 статьи 15). 
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Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 10 октября 2003 г. № 5 

«О применении судами общей юрисдикции 

общепризнанных норм международного права  

и международных договоров  

Российской Федерации» 
(Извлечение) 

Общепризнанные принципы и нормы международного пра-
ва и международные договоры Российской Федерации согласно 
части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации являют-
ся составной частью ее правовой системы. 

Федеральным законом от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О меж-
дународных договорах Российской Федерации» установлено, что 
Российская Федерация, выступая за соблюдение договорных и 
обычных норм, подтверждает свою приверженность основопо-
лагающему принципу международного права – принципу доб-
росовестного выполнения международных обязательств… 

В целях обеспечения правильного и единообразного при-
менения судами международного права при осуществлении 
правосудия Пленум Верховного Суда Российской Федерации 
постановляет дать следующие разъяснения: 

1. В Российской Федерации признаются и гарантируются 
права и свободы человека и гражданина согласно общепри-
знанным принципам и нормам международного права и в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации (часть 1 ста-
тьи 17 Конституции Российской Федерации)… 

Под общепризнанными принципами международного права 
следует понимать основополагающие императивные нормы 
международного права, принимаемые и признаваемые между-
народным сообществом государств в целом, отклонение от ко-
торых недопустимо. 

К общепризнанным принципам международного права, в 
частности, относятся принцип всеобщего уважения прав чело-
века и принцип добросовестного выполнения международных 
обязательств. 

https://base.garant.ru/10103000/
https://base.garant.ru/10103000/a7b26eafd8fd23d18ca4410ac5359e0e/#block_17
https://base.garant.ru/10103000/a7b26eafd8fd23d18ca4410ac5359e0e/#block_17
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Под общепризнанной нормой международного права сле-

дует понимать правило поведения, принимаемое и признавае-

мое международным сообществом государств в целом в каче-

стве юридически обязательного. 

Содержание указанных принципов и норм международного 

права может раскрываться, в частности, в документах Органи-

зации Объединенных Наций и ее специализированных учре-

ждений. 

2. Международные договоры Российской Федерации наря-

ду с общепризнанными принципами и нормами международного 

права являются составной частью ее правовой системы (часть 4 

статьи 15 Конституции Российской Федерации, часть 1 статьи 5 

Федерального закона «О международных договорах Россий-

ской Федерации»). 

Частью правовой системы Российской Федерации являются 

также заключенные СССР действующие международные дого-

воры, в отношении которых Российская Федерация продолжает 

осуществлять международные права и обязательства СССР в 

качестве государства – продолжателя Союза ССР. 

https://base.garant.ru/10103000/36bfb7176e3e8bfebe718035887e4efc/#block_1504
https://base.garant.ru/10103000/36bfb7176e3e8bfebe718035887e4efc/#block_1504
https://base.garant.ru/10103790/5633a92d35b966c2ba2f1e859e7bdd69/#block_5
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РАЗДЕЛ 2. ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ДОГОВОРОВ 

Венская конвенция о праве  

международных договоров от 23 мая 1969 г.1 
(Извлечение) 

Государства – участники настоящей Конвенции…, 
подтверждая, что нормы международного обычного права 

будут по-прежнему регулировать вопросы, которые не нашли 
решения в положениях настоящей Конвенции, 

договорились о нижеследующем: 

Часть I. Введение 

Статья 1. Сфера применения настоящей Конвенции 
Настоящая Конвенция применяется к договорам между 

государствами. 

Статья 2. Употребление терминов 
1. Для целей настоящей Конвенции: 
a) «Договор» означает международное соглашение, заклю-

ченное между государствами в письменной форме и регулиру-
емое международным правом, независимо от того, содержится 
ли такое соглашение в одном документе, в двух или нескольких 
связанных между собой документах, а также независимо от его 
конкретного наименования; 

b) «Ратификация», «принятие», «утверждение» и «присо-
единение» означают, в зависимости от случая, имеющий такое 
наименование международный акт, посредством которого госу-
дарство выражает в международном плане свое согласие на 
обязательность для него договора; 

c) «Полномочия» означают документ, который исходит от 
компетентного органа государства и посредством которого од-
но или несколько лиц назначаются представлять это государ-
ство в целях ведения переговоров, принятия текста договора 
или установления его аутентичности, выражения согласия этого 

                                                 
1 В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 апре-

ля 1986 г. № 4407-XI СССР присоединился к Конвенции. 
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государства на обязательность для него договора или в целях 
совершения любого другого акта, относящегося к договору; 

d) «Оговорка» означает одностороннее заявление в любой 
формулировке и под любым наименованием, сделанное госу-
дарством при подписании, ратификации, принятии или утвер-
ждении договора или присоединении к нему, посредством ко-
торого оно желает исключить или изменить юридическое дей-
ствие определенных положений договора в их применении к 
данному государству; 

e) «Участвующее в переговорах государство» означает 
государство, которое принимало участие в составлении и при-
нятии текста договора; 

f) «Договаривающееся государство» означает государство, 
которое согласилось на обязательность для него договора, неза-
висимо от того, вступил ли договор в силу или нет; 

g) «Участник» означает государство, которое согласилось 
на обязательность для него договора и для которого договор 
находится в силе; 

h) «Третье государство» означает государство, не являю-
щееся участником договора; 

i) «Международная организация» означает межправитель-
ственную организацию. 

2. Положения пункта 1, касающиеся употребления терми-
нов в настоящей Конвенции, не затрагивают употребления этих 
терминов или значений, которые могут быть приданы им во 
внутреннем праве любого государства. 

Статья 4. Настоящая Конвенция не имеет обратной силы 
Без ущерба для применения любых норм, изложенных в 

настоящей Конвенции… она применяется только к договорам, 
заключенным государствами после ее вступления в силу в от-
ношении этих государств. 

Статья 5. Договоры, учреждающие международные орга-
низации и договоры, принятые в рамках международной ор-
ганизации 

Настоящая Конвенция применяется к любому договору, явля-
ющемуся учредительным актом международной организации, и к 
любому договору, принятому в рамках международной организа-
ции, без ущерба для соответствующих правил данной организации. 
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Часть II. Заключение  
и вступление договоров в силу 

Раздел 1. Заключение договоров 

Статья 6. Правоспособность государств заключать до-

говоры 
Каждое государство обладает правоспособностью заклю-

чать договоры. 

Статья 7. Полномочия 
1. Лицо считается представляющим государство либо в 

целях принятия текста договора или установления его аутен-
тичности, либо в целях выражения согласия государства на обя-
зательность для него договора, если: 

a) оно предъявит соответствующие полномочия; или 
b) из практики соответствующих государств или из иных 

обстоятельств явствует, что они были намерены рассматривать 
такое лицо как представляющее государство для этих целей и 
не требовать предъявления полномочий. 

2. Следующие лица в силу их функций и без необходимо-
сти предъявления полномочий считаются представляющими 
свое государство: 

a) главы государств, главы правительств и министры ино-
странных дел – в целях совершения всех актов, относящихся к 
заключению договора; 

b) главы дипломатических представительств – в целях 
принятия текста договора между аккредитующим государством 
и государством, при котором они аккредитованы; 

c) представители, уполномоченные государствами пред-
ставлять их на международной конференции или в междуна-
родной организации, или в одном из ее органов, – в целях при-
нятия текста договора на такой конференции, в такой организа-
ции или в таком органе. 

Статья 8. Последующее подтверждение акта, совершен-

ного без уполномочия 
Акт, относящийся к заключению договора, совершенный 

лицом, которое не может на основании статьи 7 считаться упол-
номоченным представлять государство с этой целью, не имеет 
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юридического значения, если он впоследствии не подтвержден 
данным государством. 

Статья 9. Принятие текста 
1. Текст договора принимается по согласию всех госу-

дарств, участвующих в его составлении, за исключением случа-
ев, предусмотренных в пункте 2. 

2. Текст договора принимается на международной конфе-
ренции путем голосования за него двух третей государств, при-
сутствующих и участвующих в голосовании, если тем же боль-
шинством голосов они не решили применить иное правило. 

Статья 10. Установление аутентичности текста 
Текст договора становится аутентичным и окончательным: 
a) в результате применения такой процедуры, какая может 

быть предусмотрена в этом тексте или согласована между госу-
дарствами, участвующими в его составлении; или 

b) при отсутствии такой процедуры – путем подписания, 
подписания ad referendum или парафирования представителями 
этих государств текста договора или заключительного акта кон-
ференции, содержащего этот текст. 

Статья 11. Способы выражения согласия на обязатель-

ность договора 
Согласие государства на обязательность для него договора 

может быть выражено подписанием договора, обменом доку-
ментами, образующими договор, ратификацией договора, его 
принятием, утверждением, присоединением к нему или любым 
другим способом, о котором условились. 

Статья 12. Согласие на обязательность договора, выра-

женное подписанием 
1. Согласие государства на обязательность для него дого-

вора выражается путем подписания договора представителем 
государства, если: 

a) договор предусматривает, что подписание имеет такую 
силу; 

b) иным образом установлена договоренность участвую-
щих в переговорах государств о том, что подписание должно 
иметь такую силу; или 
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c) намерение государства придать подписанию такую силу 

вытекает из полномочий его представителя или было выражено 

во время переговоров. 

2. Для целей пункта 1: 

a) парафирование текста означает подписание договора в 

том случае, если установлено, что участвующие в переговорах 

государства так условились; 

b) подписание ad referendum договора представителем гос-

ударства, если оно подтверждается этим государством, означает 

окончательное подписание договора. 

Статья 13. Согласие на обязательность договора, выра-

женное путем обмена документами, образующими договор 

Согласие государств на обязательность для них договора, 

состоящего из документов, которыми они обмениваются, вы-

ражается посредством этого обмена, если: 

a) эти документы предусматривают, что обмен ими будет 

иметь такую силу; или 

b) иным образом установлена договоренность этих госу-

дарств о том, что этот обмен документами должен иметь такую 

силу. 

Статья 14. Согласие на обязательность договора, выра-

женное ратификацией, принятием или утверждением 

Согласие государства на обязательность для него договора 

выражается ратификацией, если: 

a) договор предусматривает, что такое согласие выражает-

ся ратификацией; 

b) иным образом установлено, что участвующие в перегово-

рах государства договорились о необходимости ратификации; 

c) представитель государства подписал договор под усло-

вием ратификации; или 

d) намерение государства подписать договор под условием 

ратификации вытекает из полномочий его представителя или 

было выражено во время переговоров. 

2. Согласие государства на обязательность для него дого-

вора выражается принятием или утверждением на условиях, 

подобных тем, которые применяются к ратификации. 
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Статья 15. Согласие на обязательность договора, выра-

женное присоединением 

Согласие государства на обязательность для него договора 

выражается присоединением, если: 

a) договор предусматривает, что такое согласие может 

быть выражено этим государством путем присоединения; 

b) иным образом установлено, что участвующие в перего-

ворах государства договорились, что такое согласие может 

быть выражено этим государством путем присоединения; или 

c) все участники впоследствии договорились, что такое со-

гласие может быть выражено этим государством путем присо-

единения. 

Статья 16. Обмен ратификационными грамотами и до-

кументами о принятии, утверждении или присоединении 

или депонирование таких грамот и документов 

Если договором не предусмотрено иное, то ратификацион-

ные грамоты, документы о принятии, утверждении или присо-

единении означают согласие государства на обязательность для 

него договора с момента: 

a) обмена ими между договаривающимися государствами; 

b) депонирования у депозитария; или 

c) уведомления о них договаривающихся государств или 

депозитария, если так условились. 

Статья 17. Согласие на обязательность части договора и 

выбор различных положений 

1. Без ущерба для статьей 19–23, согласие государства на 

обязательность для него части договора имеет силу лишь в том 

случае, если это допускается договором или если с этим со-

гласны другие договаривающиеся государства. 

2. Согласие государства на обязательность для него дого-

вора, который допускает выбор между различными положени-

ями, имеет силу лишь в том случае, если ясно указано, к какому 

из этих положений согласие относится. 
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Статья 18. Обязанность не лишать договор его объекта 
и цели до вступления договора в силу 

Государство обязано воздерживаться от действий, которые 
лишили бы договор его объекта и цели, если: 

a) оно подписало договор или обменялось документами, 
образующими договор, под условием ратификации, принятия 
или утверждения, до тех пор пока оно не выразит ясно своего 
намерения не стать участником этого договора; или 

b) оно выразило согласие на обязательность для него дого-
вора, до вступления договора в силу и при условии, что такое 
вступление в силу не будет чрезмерно задерживаться. 

Раздел 2. Оговорки 

Статья 19. Формулирование оговорок 
Государство может при подписании, ратификации, приня-

тии или утверждении договора или присоединения к нему фор-
мулировать оговорку, за исключением тех случаев, когда: 

a) данная оговорка запрещается договором; 
b) договор предусматривает, что можно делать только 

определенные оговорки, в число которых данная оговорка не 
входит; или 

c) – в случаях, не подпадающих под действие пунктов «a» 
и «b», – оговорка несовместима с объектом и целями договора. 

Статья 20. Принятие оговорок и возражения против них 
1. Оговорка, которая определенно допускается договором, 

не требует какого-либо последующего принятия другими дого-
варивающимися государствами, если только договор не преду-
сматривает такого принятия. 

2. Если из ограниченного числа участвовавших в перего-
ворах государств и из объекта и целей договора явствует, что 
применение договора в целом между всеми его участниками 
является существенным условием для согласия каждого участ-
ника на обязательность для него договора, то оговорка требует 
принятия ее всеми участниками. 

3. В том случае, когда договор является учредительным 
актом международной организации, и если в нем не предусмат-
ривается иное, оговорка требует принятия ее компетентным 
органом этой организации. 
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4. В случаях, не подпадающих под действие предыдущих 
пунктов, и если договор не предусматривает иное: 

a) принятие оговорки другим договаривающимся государ-
ством делает государство, сформулировавшее оговорку, участ-
ником этого договора по отношению к принявшему оговорку 
государству, если договор находится в силе или когда он всту-
пает в силу для этих государств; 

b) возражение другого договаривающегося государства 
против оговорки не препятствует вступлению договора в силу 
между государством, возражающим против оговорки, и госу-
дарством, сформулировавшим оговорку, если возражающее 
против оговорки государство определенно не заявит о противо-
положном намерении; 

c) акт, выражающий согласие государства на обязатель-
ность для него договора и содержащий оговорку, приобретает 
силу, как только по крайней мере одно из других договариваю-
щихся государств примет эту оговорку. 

5. Поскольку это касается пунктов 2 и 4 и если договор не 
предусматривает иное, оговорка считается принятой государ-
ством, если оно не выскажет возражений против нее до конца 
двенадцатимесячного периода после того, как оно было уве-
домлено о такой оговорке, или до той даты, когда оно выразило 
свое согласие на обязательность для него договора, в зависимо-
сти от того, какая из этих дат является более поздней. 

Статья 21. Юридические последствия оговорок и воз-

ражений против оговорок 
1. Оговорка, действующая в отношении другого участника 

в соответствии со статьями 19, 20 и 23: 
a) изменяет для сделавшего оговорку государства в его от-

ношениях с этим другим участником положения договора, к 
которым относится оговорка, в пределах сферы действия ого-
ворки; и 

b) изменяет в той же мере указанные положения для этого 
другого участника в его отношениях со сделавшим оговорку 
государством. 

2. Оговорка не изменяет положений договора для других 
участников в их отношениях между собой. 
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3. Если государство, возражающее против оговорки, не 
возражало против вступления в силу договора между собой и 
сделавшим оговорку государством, то положения, к которым 
относится оговорка, не применяются между этими двумя госу-
дарствами в пределах сферы действия такой оговорки. 

Статья 22. Снятие оговорок и возражений против ого-

ворок 
1. Если договор не предусматривает иное, оговорка может 

быть снята в любое время и для ее снятия не требуется согласия 
государства, принявшего оговорку. 

2. Если договор не предусматривает иное, возражение 
против оговорки может быть снято в любое время. 

3. Если иное не предусматривается договором или не было 
другим образом обусловлено: 

a) снятие оговорки вступает в силу в отношении другого 
договаривающегося государства только после получения этим 
последним уведомления об этом; 

b) снятие возражения против оговорки вступает в силу 
только после получения государством, сформулировавшим ого-
ворку, уведомления об этом. 

Статья 23. Процедура, касающаяся оговорок 
1. Оговорка, определенно выраженное согласие с оговор-

кой и возражение против оговорки должны быть сделаны в 
письменной форме и доведены до сведения договаривающихся 
государств и других государств, имеющих право стать участни-
ками договора. 

2. Если оговорка сделана при подписании договора, под-
лежащего ратификации, принятию или утверждению, она 
должна быть официально подтверждена сделавшим оговорку 
государством при выражении им своего согласия на обязатель-
ность для него этого договора. В этом случае оговорка считает-
ся сделанной в день ее подтверждения. 

3. Определенно выраженное согласие с оговоркой или 
возражение против оговорки, высказанные до ее подтвержде-
ния, сами по себе не требуют подтверждения. 

4. Снятие оговорки или возражения против оговорки 
должно осуществляться в письменной форме. 
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Раздел 3. Вступление в силу договоров и их временное 

применение 

Статья 24. Вступление в силу 

1. Договор вступает в силу в порядке и в дату, предусмот-

ренные в самом договоре или согласованные между участво-

вавшими в переговорах государствами. 

2. При отсутствии такого положения или договоренности 

договор вступает в силу, как только будет выражено согласие 

всех участвовавших в переговорах государств на обязатель-

ность для них договора. 

3. Если согласие государства на обязательность для него 

договора выражается в какую-либо дату после вступления до-

говора в силу, то договор вступает в силу для этого государства 

в эту дату, если в договоре не предусматривается иное. 

4. Положения договора, регулирующие установление аутен-

тичности его текста, выражение согласия государства на обяза-

тельность для них договора, порядок или дату вступления дого-

вора в силу, оговорки, функции депозитария и прочие вопросы, 

неизбежно возникающие до вступления договора в силу, при-

меняются с момента принятия текста договора. 

Статья 25. Временное применение 

1. Договор или часть договора применяются временно до 

вступления договора в силу, если: 

a) это предусматривается самим договором; или 

b) участвовавшие в переговорах государства договорились 

об этом каким-либо иным образом. 

2. Если в договоре не предусматривается иное или участво-

вавшие в переговорах государства не договорились об ином, вре-

менное применение договора или части договора в отношении 

государства прекращается, если это государство уведомит другие 

государства, между которыми временно применяется договор, о 

своем намерении не становиться участником договора. 
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Часть III. Соблюдение, применение  

и толкование договоров 

Раздел 1. Соблюдение договоров 

Статья 26. Pacta sunt servanda 

Каждый действующий договор обязателен для его участни-

ков и должен ими добросовестно выполняться. 

Статья 27. Внутреннее право и соблюдение договоров 

Участник не может ссылаться на положения своего внут-

реннего права в качестве оправдания для невыполнения им до-

говора. Это правило действует без ущерба для статьи 46. 

Раздел 2. Применение договоров 

Статья 28. Договоры не имеют обратной силы 

Если иное намерение не явствует из договора или не уста-

новлено иным образом, то положения договора не обязательны 

для участника договора в отношении любого действия или фак-

та, которые имели место до даты вступления договора в силу 

для указанного участника, или в отношении любой ситуации, 

которая перестала существовать до этой даты. 

Статья 29. Территориальная сфера действия договоров 

Если иное намерение не явствует из договора или не уста-

новлено иным образом, то договор обязателен для каждого 

участника в отношении всей его территории. 

Статья 30. Применение последовательно заключенных 

договоров, относящихся к одному и тому же вопросу 

1. С соблюдением статьи 103 Устава Организации Объ-

единенных Наций права и обязанности государств – участников 

последовательно заключенных договоров, относящихся к од-

ному и тому же вопросу, определяются в соответствии со сле-

дующими пунктами. 

2. Если в договоре устанавливается, что он обусловлен 

предыдущим или последующим договором или что он не дол-

жен считаться несовместимым с таким договором, то преиму-

щественную силу имеют положения этого другого договора. 
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3. Если не все участники предыдущего договора являются 

также участниками последующего договора, но действие 

предыдущего договора не прекращено или не приостановлено в 

соответствии со статьей 50, предыдущий договор применяется 

только в той мере, в какой его положения совместимы с поло-

жениями последующего договора. 

4. Если все участники последующего договора являются 

участниками предыдущего договора: 

a) в отношениях между государствами – участниками обо-

их договоров применяется то же правило, что и в пункте 3; 

b) в отношениях между государством – участником обоих 

договоров и государством – участником только одного догово-

ра договор, участниками которого являются оба государства, 

регулирует их взаимные права и обязательства. 

5. Пункт 4 применяется без ущерба для статьи 41, для лю-

бого вопроса о прекращении или приостановлении действия 

договора в соответствии со статьей 60 или для любого вопроса 

об ответственности государства, которая может возникнуть в 

результате заключения или применения договора, положения 

которого несовместимы с обязательствами данного государства 

в отношении другого государства по иному договору. 

Раздел 3. Толкование договоров 

Статья 31. Общее правило толкования 

1. Договор должен толковаться добросовестно в соответ-

ствии с обычным значением, которое следует придать терминам 

договора в их контексте, а также в свете объекта и целей договора. 

2. Для целей толкования договора контекст охватывает, 

кроме текста, включая преамбулу и приложения: 

a) любое соглашение, относящееся к договору, которое 

было достигнуто между всеми участниками в связи с заключе-

нием договора; 

b) любой документ, составленный одним или несколькими 

участниками в связи с заключением договора и принятый другими 

участниками в качестве документа, относящегося к договору. 

3. Наряду с контекстом учитываются: 
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a) любое последующее соглашение между участниками 

относительно толкования договора или применения его поло-

жений; 

b) последующая практика применения договора, которая 

устанавливает соглашение участников относительно его толко-

вания; 

c) любые соответствующие нормы международного права, 

применяемые в отношениях между участниками. 

4. Специальное значение придается термину в том случае, 

если установлено, что участники имели такое намерение. 

Статья 32. Дополнительные средства толкования 

Возможно обращение к дополнительным средствам толко-

вания, в том числе к подготовленным материалам и к обстоя-

тельствам заключения договора, чтобы подтвердить значение, 

вытекающее из применения статьи 31, или определить значе-

ние, когда толкование в соответствии со статьей 31: 

a) оставляет значение двусмысленным или неясным; или 

b) приводит к результатам, которые являются явно аб-

сурдными или неразумными. 

Статья 33. Толкование договоров, аутентичность текста 

которых была установлена на двух или нескольких языках 

1. Если аутентичность текста договора была установлена 

на двух или нескольких языках, его текст на каждом языке име-

ет одинаковую силу, если договором не предусматривается или 

участники не условились, что в случае расхождения между 

этими текстами преимущественную силу будет иметь какой-

либо один определенный текст. 

2. Вариант договора на языке, ином чем те, на которых 

была установлена аутентичность текста, считается аутентич-

ным только в том случае, если это предусмотрено договором 

или если об этом условились участники договора. 

3. Предполагается, что термины договора имеют одинако-

вое значение в каждом аутентичном тексте. 

4. За исключением того случая, когда в соответствии с пунк-

том 1 преимущественную силу имеет какой-либо один определен-

ный текст, если сравнение аутентичных текстов обнаруживает 
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расхождение значений, которое не устраняется применением ста-

тьей 31 и 32, принимается то значение, которое с учетом объекта и 

целей договора лучше всего согласовывает эти тексты. 

Раздел 4. Договоры и третьи государства 

Статья 34. Общее правило, касающееся третьих госу-

дарств 

Договор не создает обязательств или прав для третьего гос-

ударства без его на то согласия. 

Статья 35. Договоры, предусматривающие обязательства 

для третьих государств 

Обязательство для третьего государства возникает из по-

ложения договора, если участники этого договора имеют наме-

рение сделать это положение средством создания обязательства 

и если третье государство определенно принимает на себя в 

письменной форме это обязательство. 

Статья 36. Договоры, предусматривающие права для 

третьих государств 

1. Право для третьего государства возникает из положения 

договора, если участники этого договора имеют намерение по-

средством этого положения предоставить такое право либо тре-

тьему государству, либо группе государств, к которой оно при-

надлежит, либо всем государствам и если третье государство 

соглашается с этим. Его согласие будет предполагаться до тех 

пор, пока не будет иметься доказательств противного, если до-

говором не предусматривается иное. 

2. Государство, пользующееся правом на основании пунк-

та 1, выполняет условия пользования этим правом, предусмотрен-

ные договором или установленные в соответствии с договором. 

Статья 37. Отмена или изменение обязательств или 

прав третьих государств 

1. Если для третьего государства возникает обязательство 

в соответствии со статьей 35, то это обязательство может быть 

отменено или изменено только с согласия участников договора 

и третьего государства, если только не установлено, что они 

условились об ином. 
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2. Если для третьего государства возникает право в соот-

ветствии со статьей 36, то это право не может быть отменено 

или изменено участниками, если установлено, что согласно су-

ществовавшему намерению, это право не подлежало отмене 

или изменению без согласия этого третьего государства. 

Статья 38. Нормы, содержащиеся в договоре, которые 

становятся обязательными для третьих государств в ре-

зультате возникновения международного обычая 

Статьи 34–37 никоим образом не препятствуют какой-либо 

норме, содержащейся в договоре, стать обязательной для треть-

его государства в качестве обычной нормы международного 

права, признаваемой как таковая. 

Часть IV. Поправки к договорам  

и изменения договоров 

Статья 39. Общее правило, касающееся поправок к до-

говорам 

Договор может быть изменен по соглашению между участ-

никами. Нормы, изложенные в части II, применяются в отно-

шении такого соглашения, если только договор не предусмат-

ривает иное. 

Статья 40. Внесение поправок в многосторонние дого-

воры 

1. Если договор не предусматривает иное, при внесении 

поправок в многосторонний договор следует руководствоваться 

нижеследующими пунктами. 

2. Все договаривающиеся государства должны уведом-

ляться о любом предложении, касающемся поправок к много-

стороннему договору, которые должны действовать в отноше-

ниях между всеми участниками, причем каждое из договарива-

ющихся государств имеет право участвовать в: 

a) принятии решения о том, что следует сделать в отноше-

нии такого предложения; 

b) переговорах и заключении любого соглашения о внесе-

нии поправок в договор. 
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3. Каждое государство, имеющее право стать участником 

договора, также имеет право стать участником договора, в ко-

торый были внесены поправки. 

4. Соглашение о внесении поправок не связывает государ-

ство, уже являющееся участником договора, но не ставшее 

участником соглашения о внесении поправок в договор; в отно-

шении такого государства применяется пункт 4 «b» статьи 30. 

5. Государство, которое стало участником договора после 

вступления в силу соглашения о внесении поправок, если толь-

ко оно не заявляет об ином намерении: 

a) считается участником договора, в который были внесе-

ны поправки; 

b) считается участником договора, в который не были вне-

сены поправки, в отношении любого участника договора, не 

связанного соглашением о внесении поправок в договор. 

Статья 41. Соглашения об изменении многосторонних 

договоров только во взаимоотношениях между определен-

ными участниками 

1. Два или несколько участников многостороннего дого-

вора могут заключить соглашение об изменении договора толь-

ко во взаимоотношениях между собой, если: 

a) возможность такого изменения предусматривается са-

мим договором; или 

b) такое изменение не запрещается договором и: 

i) не влияет на пользование другими участниками своими 

правами по договору или на выполнение ими своих обяза-

тельств; и 

ii) не затрагивает положения, отступление от которого яв-

ляется несовместимым с эффективным осуществлением объек-

та и целей договора в целом. 

2. Если в случае, подпадающем под действие пункта 1 «a» 

договором не предусматривается иное, то указанные участники 

уведомляют других участников о своем намерении заключить 

соглашение и о том изменении договора, которое этим согла-

шением предусматривается. 
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Часть V. Недействительность, прекращение  

и приостановление действия договоров 

Раздел 1. Общие положения 

Статья 42. Действительность и сохранение договоров в 

силе 

1. Действительность договора или согласия государства на 

обязательность для него договора может оспариваться только 

на основе применения настоящей Конвенции. 

2. Прекращение договора, его денонсация или выход из 

него участника могут иметь место только в результате приме-

нения положений самого договора или настоящей Конвенции. 

Это же правило применяется к приостановлению действия до-

говора. 

Статья 43. Обязательства, имеющие силу на основании 

международного права, независимо от договора 

Недействительность, прекращение или денонсация догово-

ра, выход из него одного из участников или приостановление 

его действия, если они являются результатом применения 

настоящей Конвенции или положений самого договора, ни в 

коей мере не затрагивают обязанность государства выполнять 

любое записанное в договоре обязательство, которое имеет си-

лу для него в соответствии с международным правом, незави-

симо от договора. 

Статья 44. Делимость договорных положений 

1. Предусмотренное в договоре или вытекающее из ста-

тьи 56 право участника денонсировать договор, выйти из него 

или приостановить его действие может быть использовано в 

отношении только всего договора, если договор не предусмат-

ривает иное или если его участники не условились об ином. 

2. На признаваемое в настоящей Конвенции основание не-

действительности договора, прекращения договора, выхода из 

него или приостановления его действия можно ссылаться в от-

ношении только всего договора во всех случаях, кроме преду-

смотренных нижеследующими пунктами или статьей 60. 
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3. Если такое основание касается лишь отдельных поло-
жений, то на него можно ссылаться только в отношении этих 
положений, когда: 

a) названные положения отделимы от остальной части до-
говора в отношении их применения; 

b) из договора вытекает или иным образом установлено, 
что принятие этих положений не составляло существенного 
согласия другого участника или других участников на обяза-
тельность всего договора в целом; и 

c) продолжение выполнения остальной части договора не 
было бы несправедливым. 

4. В случаях, подпадающих под действие статей 49 и 50, 
государство, имеющее право ссылаться на обман или подкуп, 
может делать это либо в отношении всего договора, либо, в 
предусмотренных пунктом 3 случаях, в отношении лишь его 
отдельных положений. 

5. В случаях, подпадающих под действие статей 51, 52 и 
53, делимость положений договора не допускается. 

Статья 45. Утрата права ссылаться на основание недей-
ствительности или прекращения договора, выхода из него 

или приостановления его действия 
Государство не вправе больше ссылаться на основание не-

действительности или прекращения договора, выходы из него 
или приостановления его действия на основе статей 46–50 или 
статей 60 и 62, если после того, как ему стало известно о фактах: 

a) оно определенно согласилось, что договор, в зависимо-
сти от случая, действителен, сохраняет силу или остается в дей-
ствии; либо 

b) оно должно в силу его поведения считаться молчаливо 
согласившимся с тем, что договор, в зависимости от случая, 
действителен, сохраняет силу или остается в действии. 

Раздел 2. Недействительность договоров 

Статья 46. Положения внутреннего права, касающиеся 
компетенции заключать договоры 

1. Государство не вправе ссылаться на то обстоятельство, 
что его согласие на обязательность для него договора было вы-
ражено в нарушении того или иного положения его внутренне-
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го права, касающегося компетенции заключать договоры, как 
на основание недействительности его согласия, если только 
данное нарушение не было явным и не касалось нормы его 
внутреннего права особо важного значения. 

2. Нарушение является явным, если оно будет объективно 
очевидным для любого государства, действующего в этом во-
просе добросовестно и в соответствии с обычной практикой. 

Статья 47. Специальные ограничения правомочия на 
выражение согласия государства 

Если правомочие представителя на выражение согласия госу-
дарства на обязательность для него конкретного договора обу-
словлено специальным ограничением, то на несоблюдение пред-
ставителем такого ограничения нельзя ссылаться как на основание 
недействительности выраженного им согласия, если только другие 
участвовавшие в переговорах государства не были уведомлены об 
ограничении до выражения представителем такого согласия. 

Статья 48. Ошибка 
1. Государство вправе ссылаться на ошибку в договоре как 

на основание недействительности его согласия на обязатель-
ность для него этого договора, если ошибка касается факта или 
ситуации, которые, по предположению этого государства, су-
ществовали при заключении договора и представляли собой 
существенную основу для его согласия на обязательность для 
него данного договора. 

2. Пункт 1 не применяется, если названное государство сво-
им поведением способствовало возникновению этой ошибки 
или обстоятельства были таковы, что это государство должно 
было обратить внимание на возможную ошибку. 

3. Ошибка, относящаяся только к формулировке текста до-
говора, не влияет на его действительность; в этом случае при-
меняется статья 79. 

Статья 49. Обман 
Если государство заключило договор под влиянием обманных 

действий другого участвовавшего в переговорах государства, то 
оно вправе ссылаться на обман как на основание недействитель-
ности своего согласия на обязательность для него договора. 
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Статья 50. Подкуп представителя государства 
Если согласие государства на обязательность для него до-

говора было выражено в результате прямого или косвенного 
подкупа его представителя другим участвовавшим в перегово-
рах государством, то первое государство вправе ссылаться на 
такой подкуп как на основание недействительности его согла-
сия на обязательность для него такого договора. 

Статья 51. Принуждение представителя государства 
Согласие государства на обязательность для него договора, 

которое было выражено в результате принуждения его предста-
вителя действиями или угрозами, направленными против него, 
не имеет никакого юридического значения. 

Статья 52. Принуждение государства посредством угро-
зы силой или ее применения 

Договор является ничтожным, если его заключение явилось 
результатом угрозы силой ее применения в нарушение принци-
пов международного права, воплощенных в Уставе Организа-
ции Объединенных Наций. 

Статья 53. Договоры, противоречащие императивной 
норме общего международного права (jus cogens) 

Договор является ничтожным, если в момент заключения 
он противоречит императивной норме общего международного 
права. Поскольку это касается настоящей Конвенции, импера-
тивная норма общего международного права является нормой, 
которая принимается и признается международным сообще-
ством государств в целом как норма, отклонение от которой 
недопустимо и которая может быть изменена только последу-
ющей нормой общего международного права, носящей такой 
же характер. 

Раздел 3. Прекращение договоров и приостановление их 
действия 

Статья 54. Прекращение договора или выход из него в 
соответствии с положениями договора или с согласия 
участников 

Прекращение договора или выход из него участника могут 
иметь место: 

http://www.un.org/ru/documents/charter/
http://www.un.org/ru/documents/charter/
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a) в соответствии с положениями договора; или 
b) в любое время с согласия всех участников по консуль-

тации с прочими договаривающимися государствами. 

Статья 55. Сокращение числа участников многосторон-

него договора, в результате которого оно становится меньше 
числа, необходимого для вступлении договора в силу 

Если договором не предусматривается иное, многосторон-
ний договор не прекращается по причине только того, что чис-
ло его участников стало меньше числа, необходимого для 
вступления в силу договора. 

Статья 56. Денонсация договора или выход из договора, 
не содержащего положений о его прекращении, денонсации 

или выходе из него 
1. Договор, который не содержит положений о его пре-

кращении и который не предусматривает денонсации или вы-
хода из него, не подлежит денонсации и выход из него не до-
пускается, если только: 

a) не установлено, что участники намеревались допустить 
возможность денонсации или выхода; или 

b) характер договора не подразумевает права денонсации 
или выхода. 

2. Участник уведомляет не менее чем за двенадцать меся-
цев о своем намерении денонсировать договор или выйти из 
него в соответствии с пунктом 1. 

Статья 57. Приостановление действия договора в соответ-

ствии с положениями договора или с согласия участников 
Приостановление действия договора в отношении всех 

участников или в отношении какого-либо отдельного участника 
возможно: 

a) в соответствии с положениями договора; или 
b) в любое время с согласия всех участников по консуль-

тации с прочими договаривающимися государствами. 

Статья 58. Приостановление действия многостороннего до-

говора по соглашению только между некоторыми участниками 
1. Два или несколько участников многостороннего дого-

вора могут заключить соглашение о временном приостановле-
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нии действия положений договора только в отношениях между 

собой, если: 

a) возможность такого приостановления предусматривает-

ся договором; или 

b) указанное приостановление не запрещается договором и: 

i) не влияет ни на пользование другими участниками сво-

ими правами, вытекающими из данного договора, ни на выпол-

нение ими своих обязательств; 

ii) не является несовместимым с объектом и целями дого-

вора. 

2. Если в случае, подпадающем под действие пункта 1 «a», 

договором не предусматривается иное, то указанные участники 

уведомляют других участников о своем намерении заключить 

соглашение и о тех положениях договора, действие которых 

они намерены приостановить. 

Статья 59. Прекращение договора или приостановление 

его действия, вытекающие из заключения последующего 

договора 

1. Договор считается прекращенным, если все его участ-

ники заключат последующий договор по тому же вопросу и: 

a) из последующего договора вытекает или иным образом 

установлено намерение участников, чтобы данный вопрос ре-

гулировался этим договором; или 

b) положения последующего договора настолько несовме-

стимы с положениями предыдущего договора, что оба договора 

невозможно применять одновременно. 

2. Действие предыдущего договора считается лишь при-

остановленным, если из последующего договора вытекает или 

иным образом установлено, что таково было намерение участ-

ников. 

Статья 60. Прекращение договора или приостановление 

его действия вследствие его нарушения 

1. Существенное нарушение двустороннего договора од-

ним из его участников дает право другому участнику ссылаться 

на это нарушение как на основание для прекращения договора 

или приостановления его действия в целом или в части. 
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2. Существенное нарушение многостороннего договора 
одним из его участников дает право: 

a) другим участникам – по соглашению, достигнутому 
единогласно, – приостановить действие договора в целом или в 
части или прекратить его, либо: 

i) в отношениях между собой и государством, нарушив-
шим договор, либо 

ii) в отношениях между всеми участниками; 
b) участнику, особо пострадавшему в результате наруше-

ния, ссылаться на это нарушение как на основание приостанов-
ления действия договора в целом или в части в отношениях 
между ним и государством, нарушившим договор; 

c) любому другому участнику, кроме нарушившего дого-
вор государства, ссылаться на это нарушение как на основание 
для приостановления действия договора в целом или в части в 
отношении самого себя, если договор носит такой характер, что 
существенное нарушение его положений одним участником 
коренным образом меняет положение каждого участника в от-
ношении дальнейшего выполнения им своих обязательств, вы-
текающих из договора. 

3. Существенное нарушение договора – для целей настоя-
щей статьи – состоит: 

a) в таком отказе от договора, который не допускается 
настоящей Конвенцией; или 

b) в нарушении положения, имеющего существенное зна-
чение осуществления объекта и целей договора. 

4. Предыдущие пункты не затрагивают положений дого-
вора, применимых в случае его нарушения. 

5. Пункты 1, 2 и 3 не применяются к положениям, касаю-
щимся защиты человеческой личности, которые содержатся в 
договорах, носящих гуманитарный характер, и особенно к по-
ложениям, исключающим любую форму репрессалий по отно-
шению к лицам, пользующимся защитой по таким договорам. 

Статья 61. Последующая невозможность выполнения 
1. Участник вправе ссылаться на невозможность выполне-

ния договора как на основание для прекращения договора или 
выхода из него, если эта невозможность является следствием 
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безвозвратного исчезновения или уничтожения объекта, необ-
ходимого для выполнения договора. Если такая невозможность 
является временной, на нее можно ссылаться как на основание 
лишь для приостановления действия договора. 

2. Участник не вправе ссылаться на невозможность вы-

полнения как на основание для прекращения договора, выхода 

из него или приостановления его действия, если эта невозмож-

ность является результатом нарушения этим участником либо 

обязательства по договору, либо иного международного обяза-

тельства, взятого им на себя по отношению к любому другому 

участнику договора. 

Статья 62. Коренное изменение обстоятельств 

1. На коренное изменение, которое произошло в отноше-

нии обстоятельств, существовавших при заключении договора, 

и которое не предвиделось участниками, нельзя ссылаться как 

на основание для прекращения договора или выхода из него, за 

исключением тех случаев, когда: 

a) наличие таких обстоятельств составляло существенное 

основание согласия участников на обязательность для них до-

говора; и 

b) последствие изменения обстоятельств коренным обра-

зом изменяет сферу действия обязательств, все еще подлежа-

щих выполнению по договору. 

2. На коренное изменение обстоятельств нельзя ссылаться 

как на основание для прекращения договора или выхода из него: 

a) если договор устанавливает границу; или 

b) если такое коренное изменение, на которое ссылается 

участник договора, является результатом нарушения этим 

участником либо обязательства по договору, либо иного меж-

дународного обязательства, взятого им на себя по отношению к 

любому другому участнику договора. 
3. Если в соответствии с предыдущими пунктами участники 

вправе ссылаться на коренное изменение обстоятельств как на 
основание для прекращения договора или выхода из него, то он 
вправе также ссылаться на это изменение как на основание для 
приостановления действия договора. 
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Статья 63. Разрыв дипломатических или консульских 
отношений 

Разрыв дипломатических или консульских отношений 
между участниками договора не влияет на правовые отноше-
ния, установленные между ними договором, за исключением 
случаев, когда наличие дипломатических или консульских от-
ношений необходимо для выполнения договора. 

Статья 64. Возникновение новой императивной нормы 
общего международного права (jus cogens) 

Если возникает новая императивная норма общего между-
народного права, то любой существующий договор, который 
оказывается в противоречии с этой нормой, становится недей-
ствительным и прекращается. 

Раздел 4. Процедура 

Статья 65. Процедура, которой следует придерживаться 
в отношении недействительности договора, прекращения 
договора, выхода из него или приостановления его действия 

1. Участник, который в соответствии с положениями насто-
ящей Конвенции ссылается на порок в своем согласии на обяза-
тельность для него договора или на основание для оспаривания 
действительности договора, для прекращения договора, выхода 
из него или приостановления его действия, должен уведомить 
других участников о своем требовании. В уведомлении должны 
быть указаны меры, которые предполагается принять в отно-
шении договора, а также их обоснования. 

2. Если по истечении определенного периода, который, за 
исключением случаев особой срочности, должен составлять не 
менее трех месяцев с момента получения уведомления, ни один 
участник не выскажет возражения, то направивший уведомле-
ние участник имеет право в порядке, установленном статьей 67, 
осуществить предусмотренные им меры. 

3. Если, однако, последует возражение со стороны любого 
другого участника, то участники должны добиваться урегули-
рования с помощью средств, указанных в статье 33 Устава Ор-
ганизации Объединенных Наций. 

4. Ничто в предыдущих пунктах не затрагивает прав или 
обязательств участников в рамках любых действующих поло-

http://www.un.org/ru/documents/charter/
http://www.un.org/ru/documents/charter/
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жений, являющихся обязательными для участников в отноше-
нии урегулирования споров. 

5. Без ущерба для статьи 45 то обстоятельство, что госу-
дарство не направило ранее уведомления, предписанного в 
пункте 1, не мешает ему направить такое уведомление в ответ 
другому участнику, требующему выполнения договора или за-
являющему об его нарушении. 

Статья 66. Процедура судебного разбирательства, ар-
битража и примирения 

Если в течение 12 месяцев после даты, когда было сформу-
лировано возражение, не было достигнуто никакого решения в 
соответствии с пунктом 3 статьи 65, то применяется следующая 
процедура: 

a) любая из сторон в споре о применении или толковании 
статей 53 или 64 может передать его путем письменного заявления 
на решение Международного Суда, если только стороны не дого-
ворятся с общего согласия передать этот спор на арбитраж; 

b) любая из сторон в споре о применении или толковании 
любой другой статьи части V Конвенции может начать проце-
дуру, указанную в Приложении к настоящей Конвенции, обра-
тившись с соответствующей просьбой к Генеральному Секре-
тарю Организации Объединенных Наций. 

Статья 67. Документы об объявлении договора недей-
ствительным, о прекращении договора, о выходе из него 
или о приостановлении его действия 

1. Уведомление, упоминаемое в пункте 1 статьи 65, долж-
но делаться в письменной форме. 

2. Любой акт, имеющий целью объявление договора не-
действительным или прекращение договора, выход из него или 
приостановление его действия в соответствии с его положения-
ми или положениями пунктов 2 или 3 статьи 65, оформляется в 
виде документа, препровождаемого другим участникам. Если 
такой документ не подписан главой государства, главой прави-
тельства или министром иностранных дел, представителю гос-
ударства, передающему этот документ может быть предложено 
представить полномочия. 

http://www.un.org/ru/icj/
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml#a
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Статья 68. Отзыв уведомлений и документов, преду-

смотренных статьями 65 и 67 

Уведомление или документ, предусмотренные статьями 65 

и 67, могут быть отозваны в любой время до вступления их в 

силу. 

Раздел 5. Последствия недействительности или прекра-

щения договора или приостановления его действия 

Статья 69. Последствия недействительности договора 

1. Договор, недействительность которого установлена в 

соответствии с настоящей Конвенцией, является недействи-

тельным. Положения недействительного договора не имеют 

никакой юридической силы. 

2. Если тем не менее были совершены действия на основе 

такого договора: 

a) каждый участник вправе потребовать от любого другого 

участника создать, насколько это возможно, в их взаимоотно-

шениях положение, которое существовало бы, если бы не были 

совершены указанные действия; 

b) действия, совершенные добросовестно до ссылки на не-

действительность, не считаются незаконными лишь по причине 

недействительности договора. 

3. В случаях, подпадающих под действие статей 49, 50, 51 

или 52, пункт 2 не применяется к участнику, который ответ-

ственен за совершение обмана, подкупа или принуждения. 

4. В случае недействительности согласия какого-либо гос-

ударства на обязательность для него многостороннего договора 

вышеуказанные правила применяются в отношениях между 

этим государством и участниками договора. 

Статья 70. Последствия прекращения договора 

1. Если договором не предусматривается иное или если 

участники не согласились об ином, прекращение договора в 

соответствии с его положениями или в соответствии с настоя-

щей Конвенцией: 

a) освобождает участников договора от всякого обязатель-

ства выполнять договор в дальнейшем; 
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b) не влияет на права, обязательства или юридическое по-

ложение участников, возникшее в результате выполнения дого-

вора до его прекращения. 

2. Если государство денонсирует многосторонний договор 

или выходит из него, пункт 1 применяется в отношениях между 

этим государством и каждым из остальных участников догово-

ра со дня вступления в силу такой денонсации или выхода из 

договора. 

Статья 71. Последствия недействительности договора, 

противоречащего императивной норме общего междуна-

родного права 

1. Когда договор является недействительным в соответ-

ствии со статьей 53, участники: 

a) устраняют, насколько это возможно, последствия любого 

действия, совершенного на основании положения, противореча-

щего императивной норме общего международного права; и 

b) приводят свои взаимоотношения в соответствие с импе-

ративной нормой общего международного права. 

2. Когда договор становится недействительным и прекра-

щается в соответствии со статьей 64, прекращение договора: 

a) освобождает участников от всякого обязательства вы-

полнять договор в дальнейшем; 

b) не влияет на права, обязательства или юридическое поло-

жение участников, возникшие в результате выполнения договора 

до его прекращения, при условии, что такие права и обязательства 

или такое положение могут в дальнейшем сохраняться только в 

той мере, в какой их сохранение само по себе не противоречит 

новой императивной норме общего международного права. 

Статья 72. Последствия приостановления действия до-

говора 
1. Если договором не предусматривается иное или если 

участники не согласились об ином, приостановление действия 
договора в соответствии с его положениями или в соответствии 
с настоящей Конвенцией: 

a) освобождает участников, во взаимоотношениях которых 
приостанавливается действие договора, от обязательства вы-
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полнять договор в своих взаимоотношениях в течение периода 
приостановления; 

b) не влияет в остальном на правовые отношения между 
участниками, установленные договором. 

2. В период приостановления действия договора участни-
ки воздерживаются от действий, которые могли бы помешать 
возобновлению действия договора. 

Часть VI. Прочие постановления 

Статья 74. Дипломатические и консульские отношения 

и заключение договоров 
Разрыв или отсутствие дипломатических или консульских от-

ношений между двумя или несколькими государствами не пре-
пятствует заключению договоров между этими государствами. 
Заключение договора само по себе не влияет на положение в обла-
сти дипломатических или консульских отношений… 

Статья 76. Депозитарии договоров 
1. Депозитарий договора может быть назначен участво-

вавшими в переговорах государствами или в самом договоре 
или каким-либо иным порядком. Депозитарием может быть од-
но или несколько государств, международная организация или 
главное исполнительное должностное лицо такой организации. 

2. Функции депозитария договора являются международ-
ными по своему характеру, и при исполнении своих функций 
депозитарий обязан действовать беспристрастно. В частности, 
тот факт, что договор не вступил в силу между некоторыми 
участниками или что возникло разногласие между государ-
ством и депозитарием, касающееся выполнения функций этого 
последнего, не влияет на эту обязанность. 

Статья 77. Функции депозитариев 
1. Если договором не предусматривается иное или если 

договаривающиеся государства не условились об ином, функ-
ции депозитария состоят, в частности: 

a) в хранении подлинного текста договора и переданных 
депозитарию полномочий; 

b) в подготовке заверенных копий с подлинного текста и 
подготовке любых иных текстов договора на других языках, 
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которые могут быть предусмотрены договором, а также в пре-
провождении их участникам и государствам, имеющим право 
стать участниками договора; 

c) в получении подписей под договором и получении и 
хранении документов, уведомлений и сообщений, относящихся 
к нему; 

d) в изучении вопроса о том, находятся ли подписи, доку-
менты, уведомления или сообщения, относящиеся к договору, в 
полном порядке и надлежащей форме, и, в случае необходимо-
сти, в доведении этого вопроса до сведения соответствующего 
государства; 

e) в информировании участников и государств, имеющих 
право стать участниками договора, о документах, уведомлениях 
и сообщениях, относящихся к договору; 

f) в информировании государств, имеющих право стать 
участниками договора, о том, когда число подписей, ратифика-
ционных грамот или документов о принятии, утверждении или 
присоединении, необходимое для вступления договора в силу, 
было получено или депонировано; 

g) в регистрации договора в Секретариате Организации 
Объединенных Наций; 

h) в выполнении функций, предусмотренных другими по-
ложениями настоящей Конвенции. 

2. В случае возникновения любого разногласия между ка-
ким-либо государством и депозитарием относительно выполне-
ния функций последнего, депозитарий доводит этот вопрос до 
сведения подписавших договор государств и договаривающих-
ся государств либо, в соответствующих случаях, до сведения 
компетентного органа заинтересованной международной орга-
низации… 

Статья 79. Исправление ошибок в текстах или в заве-

ренных копиях договоров 
1. Если после установления аутентичности текста догово-

ра подписавшие его государства и договаривающиеся государ-
ства констатируют с общего согласия, что в нем содержится 
ошибка, то эта ошибка, если они не решают применить другой 
способ, исправляется путем: 
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a) внесения соответствующего исправления в текст и па-
рафирования этого исправления надлежащим образом уполно-
моченными представителями; 

b) составления документа с изложением исправления, кото-
рое согласились внести, или обмена такими документами; или 

c) составления исправленного текста всего договора в том 
же порядке, как и при оформлении подлинного текста. 

2. Если речь идет о договоре, который сдается на хранение 
депозитарию, то последний уведомляет подписавшие договор 
государства и договаривающиеся государства об ошибке, а 
также о предложении об ее исправлении и устанавливает соот-
ветствующий период времени, в течение которого могут быть 
сделаны возражения против этого предложения. Если до исте-
чения этого периода: 

a) не последовало возражений, депозитарий вносит ис-
правления в текст и парафирует это исправление, составляет 
протокол об исправлении текста и препровождает копию его 
участникам и государствам, имеющим право стать участниками 
договора; 

b) было высказано возражение, депозитарий доводит это 
возражение до сведения подписавших договор государств и до-
говаривающихся государств. 

3. Правила, изложенные в пунктах 1 и 2, применяются 
также в тех случаях, когда была установлена аутентичность 
текста на двух или нескольких языках и обнаруживается несов-
падение между различными текстами, которое, с общего согла-
сия подписавших договор государств и договаривающихся гос-
ударств, должно быть исправлено. 

4. Исправленный текст заменяет собой содержащий ошиб-
ку текст ab initio, если только подписавшие договор государ-
ства и договаривающиеся государства не решат иначе. 

5. Исправление текста зарегистрированного договора до-
водится до сведения Секретариата Организации Объединенных 
Наций. 

6. Если ошибка обнаруживается в заверенной копии дого-
вора, депозитарий составляет протокол, содержащий исправле-
ние, и направляет копию его подписавшим договор государ-
ствам и договаривающимся государствам. 
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Статья 80. Регистрация и опубликование договоров 

1. Договоры после их вступления в силу направляются в 

Секретариат Организации Объединенных Наций для регистра-

ции или для хранения в делах и занесения в перечень, в зависи-

мости от случая, и для опубликования. 

2. Назначение депозитария уполномочивает его совершать 

указанные в предыдущем пункте действия. 
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Венская конвенция о праве договоров между 

государствами и международными 

организациями или между международными 

организациями от 21 марта 1986 г. 
(Извлечение) 

Участники настоящей Конвенции, учитывая важнейшую 
роль договоров в истории международных отношений…, 

договорились о нижеследующем: 

Часть I. Введение 

Статья 1. Сфера применения настоящей Конвенции 
Настоящая Конвенция применяется: 
a) к договорам между одним или несколькими государ-

ствами и одной или несколькими международными организа-
циями, и 

b) к договорам между международными организациями. 

Статья 2. Употребление терминов 
1. Для целей настоящей Конвенции: 
a) «договор» означает международное соглашение, регу-

лируемое международным правом и заключенное в письменной 
форме: 

i) между одним или несколькими государствами и одной 
или несколькими международными организациями; или 

ii) между международными организациями, независимо от 
того, содержится ли такое соглашение в одном документе, в 
двух или нескольких связанных между собой документах, а 
также независимо от его конкретного наименования… 

Статья 5. Договоры, учреждающие международные ор-
ганизации, и договоры, принятые в рамках международной 
организации 

Настоящая Конвенция применяется к любому договору меж-
ду одним или несколькими государствами и одной или несколь-
кими международными организациями, являющемуся учреди-
тельным актом международной организации, и к любому догово-
ру, принятому в рамках международной организации, без ущерба 
для любых соответствующих правил данной организации. 
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Часть II. Заключение и вступление договоров в силу 

Раздел 1. Заключение договоров 

Статья 6. Правоспособность международных орагниза-

ций заключать договоры 

Правоспособность международной организации заключать 

договоры регулируется правилами этой организации. 

Статья 7. Полномочия 

…3. Лицо считается представляющим государство либо в 

целях принятия текста договора или установления его аутен-

тичности, либо в целях выражения согласия государства на обя-

зательность для него договора, если: 

a) это лицо предъявит соответствующие полномочия; или 

b) из практики или из иных обстоятельств явствует, что 

намерение заинтересованных государств и международных ор-

ганизаций заключается в том, чтобы это лицо рассматривалось 

как представляющее государство для этих целей без необходи-

мости предъявления полномочий… 
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Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ 

«О международных договорах  

Российской Федерации» 
(Извлечение) 

Раздел I. Общие положения 

Статья 1. Задачи и сфера применения настоящего Фе-

дерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон определяет порядок за-

ключения, выполнения и прекращения международных догово-

ров Российской Федерации. 

2. Международные договоры Российской Федерации за-

ключаются, выполняются и прекращаются в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного 

права, положениями самого договора, Конституцией Россий-

ской Федерации, настоящим Федеральным законом. 

3. Настоящий Федеральный закон применяется в отноше-

нии международных договоров Российской Федерации (межго-

сударственных, межправительственных договоров и договоров 

межведомственного характера) независимо от их вида и наиме-

нования (договор, соглашение, конвенция, протокол, обмен 

письмами или нотами, иные виды и наименования междуна-

родных договоров). 

4. Настоящий Федеральный закон распространяется на 

международные договоры, в которых Российская Федерация яв-

ляется стороной в качестве государства – продолжателя СССР. 

Статья 2. Употребление терминов  

Для целей настоящего Федерального закона: 

а) «международный договор Российской Федерации» 

означает международное соглашение, заключенное Российской 

Федерацией с иностранным государством (или государствами), 

с международной организацией либо с иным образованием, об-

ладающим правом заключать международные договоры (да-

лее – иное образование), в письменной форме и регулируемое 

международным правом, независимо от того, содержится такое 

соглашение в одном документе или в нескольких связанных 
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между собой документах, а также независимо от его конкретно-

го наименования; 

б) «ратификация», «утверждение», «принятие» и «присо-

единение» означают в зависимости от случая форму выражения 

согласия Российской Федерации на обязательность для нее 

международного договора; 

в) «подписание» означает либо стадию заключения дого-

вора, либо форму выражения согласия Российской Федерации 

на обязательность для нее международного договора в том слу-

чае, если договор предусматривает, что подписание имеет та-

кую силу, или иным образом установлена договоренность Рос-

сийской Федерации и других участвующих в переговорах госу-

дарств о том, что подписание должно иметь такую силу, или 

намерение Российской Федерации придать подписанию такую 

силу вытекает из полномочий ее представителя либо было вы-

ражено во время переговоров; 

г) «заключение» означает выражение согласия Российской 

Федерации на обязательность для нее международного договора; 

д) «полномочия» означают документ, который исходит от 

компетентного органа Российской Федерации и посредством 

которого одно лицо или несколько лиц назначаются представ-

лять Российскую Федерацию в целях: 

ведения переговоров; 

принятия текста договора или установления его аутентич-

ности; 

выражения согласия Российской Федерации на обязатель-

ность для нее договора; 

совершения любого другого акта, относящегося к договору; 

е) «оговорка» означает одностороннее заявление, сделан-

ное при подписании, ратификации, утверждении, принятии до-

говора или присоединении к нему, посредством которого вы-

ражается желание исключить или изменить юридическое дей-

ствие определенных положений договора в их применении к 

Российской Федерации; 

ж) «международная организация» означает межгосудар-

ственную, межправительственную организацию; 
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з) «депозитарий» означает государство, международную 

организацию или ее главное исполнительное должностное ли-

цо, которым сдается на хранение подлинник международного 

договора и которые выполняют в отношении этого договора 

функции, предусмотренные международным правом; 

и) «уполномоченная организация» означает организацию, 

уполномоченную в соответствии с федеральным законом пред-

ставлять Президенту Российской Федерации или в Правитель-

ство Российской Федерации предложения о заключении, вы-

полнении и прекращении международных договоров Россий-

ской Федерации. 

Статья 3. Международные договоры Российской Феде-

рации 

1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации 

заключение, прекращение и приостановление действия между-

народных договоров Российской Федерации находятся в веде-

нии Российской Федерации. 

2. Международные договоры Российской Федерации за-

ключаются с иностранными государствами, а также с междуна-

родными организациями и иными образованиями от имени Рос-

сийской Федерации (межгосударственные договоры), от имени 

Правительства Российской Федерации (межправительственные 

договоры), от имени федеральных органов исполнительной 

власти или уполномоченных организаций (договоры межведом-

ственного характера). 

Статья 4. Международные договоры Российской Федера-

ции, затрагивающие полномочия субъекта Российской Феде-

рации 

1. Международный договор Российской Федерации, затра-

гивающий вопросы, относящиеся к ведению субъекта Россий-

ской Федерации, заключается по согласованию с органами гос-

ударственной власти заинтересованного субъекта Российской 

Федерации, на которые возложена соответствующая функция… 

4. Вопросы участия представителей органов государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации в подготовке про-

екта международного договора, затрагивающего вопросы, от-



66 

носящиеся к ведению субъекта Российской Федерации, или его 

полномочия по предметам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, а также в пере-

говорах и процедуре его подписания решаются федеральными 

органами исполнительной власти или уполномоченными орга-

низациями по согласованию с органами государственной вла-

сти заинтересованного субъекта Российской Федерации, на ко-

торые возложена соответствующая функция. 

Статья 5. Международные договоры Российской Феде-

рации в правовой системе Российской Федерации 

1. Международные договоры Российской Федерации 

наряду с общепризнанными принципами и нормами междуна-

родного права являются в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации составной частью ее правовой системы. 

2. Если международным договором Российской Федера-

ции установлены иные правила, чем предусмотренные законом, 

то применяются правила международного договора. 

3. Положения официально опубликованных международ-

ных договоров Российской Федерации, не требующие издания 

внутригосударственных актов для применения, действуют в 

Российской Федерации непосредственно. Для осуществления 

иных положений международных договоров Российской Феде-

рации принимаются соответствующие правовые акты. 

Статья 6. Выражение согласия Российской Федерации 

на обязательность для нее международного договора 

1. Согласие Российской Федерации на обязательность для 

нее международного договора может выражаться путем: 

подписания договора; 

обмена документами, образующими договор; 

ратификации договора; 

утверждения договора; 

принятия договора; 

присоединения к договору; 

применения любого другого способа выражения согласия, о 

котором условились договаривающиеся стороны. 
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2. Решения о согласии на обязательность для Российской 

Федерации международных договоров принимаются органами 

государственной власти Российской Федерации или уполномо-

ченными организациями в соответствии с их компетенцией, 

установленной Конституцией Российской Федерации, настоя-

щим Федеральным законом, иными актами законодательства 

Российской Федерации. 

Раздел II. Заключение международных договоров 

Российской Федерации 

Статья 9. Предложения о заключении международных 

договоров Российской Федерации 

1. Предложения о заключении международных договоров 

от имени Российской Федерации представляются Президенту 

Российской Федерации, а предложения о заключении междуна-

родных договоров от имени Российской Федерации по вопросам, 

относящимся к ведению Правительства Российской Федерации, 

представляются в Правительство Российской Федерации. 

2. Предложения о заключении международных договоров 

от имени Российской Федерации представляются Президенту 

Российской Федерации Министерством иностранных дел Рос-

сийской Федерации. 

Другие федеральные органы исполнительной власти и упол-

номоченные организации представляют Президенту Российской 

Федерации предложения о заключении международных догово-

ров от имени Российской Федерации по вопросам, входящим в 

их компетенцию, совместно с Министерством иностранных дел 

Российской Федерации или по согласованию с ним… 

3. Предложения о заключении международных договоров 

от имени Правительства Российской Федерации представляют-

ся в Правительство Российской Федерации Министерством 

иностранных дел Российской Федерации. 

Другие федеральные органы исполнительной власти и 

уполномоченные организации представляют в Правительство 

Российской Федерации предложения о заключении междуна-

родных договоров от имени Правительства Российской Феде-

рации по вопросам, входящим в их компетенцию, совместно с 



68 

Министерством иностранных дел Российской Федерации или 

по согласованию с ним. 

4. Предложения о заключении международных договоров 

Российской Федерации межведомственного характера пред-

ставляются в Правительство Российской Федерации федераль-

ными органами исполнительной власти или уполномоченными 

организациями по вопросам, входящим в их компетенцию, сов-

местно с Министерством иностранных дел Российской Федера-

ции или по согласованию с ним… 

Предложение о заключении международного договора 

должно содержать проект договора или его основные положе-

ния, обоснование целесообразности его заключения, определе-

ние соответствия проекта договора законодательству Россий-

ской Федерации, а также оценку возможных финансово-

экономических и иных последствий заключения договора… 

6. Федеральные органы исполнительной власти и уполно-

моченные организации вправе проводить по согласованию с Ми-

нистерством иностранных дел Российской Федерации консуль-

тации с соответствующими органами иностранных государств, 

международных организаций или иных образований в целях 

подготовки проектов международных договоров для представле-

ния в порядке, установленном пунктами 1–5 настоящей статьи, 

предложений об их заключении Президенту Российской Федера-

ции или в Правительство Российской Федерации… 

Статья 12. Ведение переговоров и подписание междуна-

родных договоров Российской Федерации без необходимо-

сти предъявления полномочий 

1. Президент Российской Федерации как глава государства 

представляет Российскую Федерацию в международных отно-

шениях и в соответствии с Конституцией Российской Федера-

ции и международным правом ведет переговоры и подписывает 

международные договоры Российской Федерации без необхо-

димости предъявления полномочий. 
2. Председатель Правительства Российской Федерации как 

глава Правительства и министр иностранных дел Российской 
Федерации в силу своих функций и в соответствии с междуна-
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родным правом ведут переговоры и подписывают международ-
ные договоры Российской Федерации без необходимости предъ-
явления полномочий. 

3. Федеральный министр, руководитель иного федерально-
го органа исполнительной власти или уполномоченной органи-
зации в пределах своей компетенции вправе вести переговоры и 
подписывать международные договоры Российской Федерации 
межведомственного характера без предъявления полномочий. 

4. Глава дипломатического представительства Российской 
Федерации в иностранном государстве или глава представи-
тельства Российской Федерации при международной организа-
ции вправе вести переговоры в целях принятия текста между-
народного договора между Российской Федерацией и государ-
ством пребывания или в рамках данной международной орга-
низации без предъявления полномочий. 

Статья 13. Полномочия на ведение переговоров и на под-

писание международных договоров Российской Федерации 
Полномочия на ведение переговоров и на подписание меж-

дународных договоров Российской Федерации предоставляются: 
а) в отношении договоров, заключаемых от имени Россий-

ской Федерации, – Президентом Российской Федерации, а в от-
ношении договоров, заключаемых от имени Российской Федера-
ции, по вопросам, относящимся к ведению Правительства Рос-
сийской Федерации, – Правительством Российской Федерации. 
Полномочия на ведение переговоров и на подписание указанных 
договоров оформляются от имени Президента Российской Феде-
рации либо от имени Правительства Российской Федерации Ми-
нистерством иностранных дел Российской Федерации; 

б) в отношении договоров, заключаемых от имени Прави-
тельства Российской Федерации, – Правительством Российской 
Федерации. Полномочия на ведение переговоров и на подписа-
ние указанных договоров оформляются от имени Правитель-
ства Российской Федерации Министерством иностранных дел 
Российской Федерации; 

в) в отношении договоров межведомственного характера – 
федеральным министром, руководителем иного федерального ор-
гана исполнительной власти или уполномоченной организации. 
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Статья 14. Ратификация международных договоров Рос-

сийской Федерации 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации ра-

тификация международных договоров Российской Федерации 

осуществляется в форме федерального закона. 

Статья 15. Международные договоры Российской Феде-

рации, подлежащие ратификации 

1. Ратификации подлежат международные договоры Рос-

сийской Федерации: 

а) исполнение которых требует изменения действующих 

или принятия новых федеральных законов, а также устанавли-

вающие иные правила, чем предусмотренные законом; 

б) предметом которых являются основные права и свободы 

человека и гражданина; 

в) о территориальном разграничении Российской Федера-

ции с другими государствами, включая договоры о прохожде-

нии Государственной границы Российской Федерации, а также 

о разграничении исключительной экономической зоны и кон-

тинентального шельфа Российской Федерации; 

г) об основах межгосударственных отношений, по вопро-

сам, затрагивающим обороноспособность Российской Федера-

ции, по вопросам разоружения или международного контроля 

над вооружениями, по вопросам обеспечения международного 

мира и безопасности, а также мирные договоры и договоры о 

коллективной безопасности; 

д) об участии Российской Федерации в межгосударствен-

ных союзах, международных организациях и иных межгосудар-

ственных объединениях, если такие договоры предусматривают 

передачу им осуществления части полномочий Российской Фе-

дерации или устанавливают юридическую обязательность ре-

шений их органов для Российской Федерации. 
2. Равным образом подлежат ратификации международ-

ные договоры Российской Федерации, при заключении которых 
стороны условились о последующей ратификации. 
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Статья 16. Порядок внесения на ратификацию между-
народных договоров 

1. Международные договоры, решения о подписании ко-
торых были приняты Президентом Российской Федерации, вно-
сятся в Государственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации на ратификацию Президентом Россий-
ской Федерации. 

Международные договоры, решения о подписании которых 
были приняты Правительством Российской Федерации, вносят-
ся в Государственную Думу на ратификацию Правительством 
Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации вправе в случае 
необходимости представить Президенту Российской Федерации 
предложение о внесении на ратификацию международного до-
говора, решение о подписании которого было принято Прави-
тельством Российской Федерации. 

2. Предложения об одобрении и внесении на ратификацию 
международных договоров представляются соответственно 
Президенту Российской Федерации и в Правительство Россий-
ской Федерации Министерством иностранных дел Российской 
Федерации самостоятельно либо совместно с другими феде-
ральными органами исполнительной власти или уполномочен-
ными организациями, если договор касается вопросов, входя-
щих в их компетенцию… 

4. Предложение о ратификации международного договора 
должно содержать заверенную копию официального текста 
международного договора, обоснование целесообразности его 
ратификации, определение соответствия договора законода-
тельству Российской Федерации, а также оценку возможных 
финансово-экономических и иных последствий ратификации 
договора, включая при необходимости предусмотренное стать-
ей 104 Конституции Российской Федерации заключение Прави-
тельства Российской Федерации. 

Статья 17. Решения о ратификации международных до-
говоров Российской Федерации 

1. Государственная Дума рассматривает предложения о 
ратификации международных договоров и после предваритель-
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ного обсуждения в комитетах и комиссиях Государственной 
Думы принимает соответствующие решения. 

Принятые Государственной Думой федеральные законы о 

ратификации международных договоров Российской Федера-

ции подлежат в соответствии с Конституцией Российской Фе-

дерации обязательному рассмотрению в Совете Федерации. 
2. Принятый Федеральным Собранием Российской Феде-

рации федеральный закон о ратификации международного до-
говора Российской Федерации направляется в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации Президенту Российской 
Федерации для подписания и обнародования. 

Статья 18. Подписание ратификационной грамоты 

На основании федерального закона о ратификации между-

народного договора Российской Федерации Президентом Рос-

сийской Федерации подписывается ратификационная грамота, 

которая скрепляется его печатью и подписью министра ино-

странных дел Российской Федерации. 

Статья 19. Обмен ратификационными грамотами и сда-

ча грамот о ратификации международных договоров Россий-

ской Федерации на хранение депозитариям 

Обмен ратификационными грамотами и сдача грамот о ра-

тификации международных договоров Российской Федерации 

на хранение депозитариям производятся, если не имеется иной 

договоренности, Министерством иностранных дел Российской 

Федерации либо по его поручению дипломатическим предста-

вительством Российской Федерации в иностранном государстве 

или представительством Российской Федерации при междуна-

родной организации… 

Статья 24. Вступление в силу международных догово-

ров Российской Федерации  

1. Международные договоры вступают в силу для Россий-

ской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным за-

коном и в порядке и сроки, предусмотренные в договоре или 

согласованные между договаривающимися сторонами. 
2. Официальные сообщения Министерства иностранных 

дел Российской Федерации о вступлении в силу международ-
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ных договоров Российской Федерации, заключенных от имени 
Российской Федерации и от имени Правительства Российской 
Федерации, опубликовываются в порядке, предусмотренном 
статьей 30 настоящего Федерального закона. 

Статья 25. Оговорки к международным договорам Рос-
сийской Федерации 

1. При подписании, ратификации, утверждении, принятии 
международных договоров Российской Федерации или присо-
единении к договорам могут быть сделаны оговорки при со-
блюдении условий договора и соответствующих норм между-
народного права. 

2. Оговорки могут быть сняты в любое время (если меж-
дународным договором Российской Федерации не предусмот-
рено иное) в том же порядке, в каком они были сделаны. 

3. Принятие сделанной другим договаривающимся государ-
ством оговорки к международному договору Российской Феде-
рации или возражение против нее осуществляются в соответ-
ствии с условиями самого договора и нормами международного 
права органом, принимающим решение о согласии на обязатель-
ность для Российской Федерации международного договора. 

Предложения о принятии или возражении против оговорок, 
осуществляемом в форме федерального закона, представляются 
в порядке, установленном статьей 16 настоящего Федерального 
закона, в остальных случаях – в порядке, предусмотренном в 
статье 9 настоящего Федерального закона. 

Раздел III. Регистрация и официальное опубликование 
международных договоров Российской Федерации 

Статья 26. Единая государственная система регистрации 
и учета международных договоров Российской Федерации  

Единая государственная система регистрации и учета меж-
дународных договоров Российской Федерации находится в ве-
дении Министерства иностранных дел Российской Федерации. 

Статья 27. Регистрация международных договоров Рос-
сийской Федерации в международных организациях 

Регистрация международных договоров Российской Федера-
ции в Секретариате Организации Объединенных Наций и в соот-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160092/bfa8f91df1031076eb7c969d14e1bbf8fc0e4b62/#dst100103
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160092/c0ef8936043bb2ae4c640953821b90999db89d3a/#dst100060
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ветствующих органах других международных организаций осу-
ществляется Министерством иностранных дел Российской Феде-
рации. 

Статья 28. Хранение текстов международных договоров 

Российской Федерации  

1. Подлинники (заверенные копии, официальные перево-

ды) международных договоров Российской Федерации, заклю-

ченных от имени Российской Федерации и от имени Прави-

тельства Российской Федерации, сдаются на хранение в Мини-

стерство иностранных дел Российской Федерации в двухне-

дельный срок со дня их подписания (получения от депозитария 

заверенных копий, официальных переводов), а копии этих до-

говоров в двухнедельный срок со дня их вступления в силу рас-

сылаются соответствующим федеральным органам исполни-

тельной власти, уполномоченным организациям и органам гос-

ударственной власти соответствующих субъектов Россий-

ской Федерации. 

2. Подлинники международных договоров Российской 

Федерации межведомственного характера хранятся в архивах 

соответствующих федеральных органов исполнительной власти 

или уполномоченных организаций, а заверенные копии этих 

договоров в двухнедельный срок со дня их подписания (полу-

чения от депозитария заверенных копий, официальных перево-

дов) направляются в Министерство иностранных дел Россий-

ской Федерации. 

Статья 29. Осуществление функций депозитария 

1. Министерство иностранных дел Российской Федерации 

осуществляет функции депозитария многосторонних междуна-

родных договоров, если в соответствии с условиями этих дого-

воров такие функции возложены на Российскую Федерацию. 

2. Переписка с органами иностранных государств, между-

народными организациями или их главными исполнительными 

должностными лицами, выполняющими функции депозитария 

многосторонних международных договоров, осуществляется 

Министерством иностранных дел Российской Федерации. 
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Статья 30. Официальное опубликование международ-

ных договоров Российской Федерации 

1. Вступившие в силу для Российской Федерации между-

народные договоры, решения о согласии на обязательность ко-

торых для Российской Федерации приняты в форме федераль-

ного закона, подлежат официальному опубликованию по пред-

ставлению Министерства иностранных дел Российской Феде-

рации в Собрании законодательства Российской Федерации. 

2. Вступившие в силу для Российской Федерации между-

народные договоры (за исключением договоров межведомствен-

ного характера) по представлению Министерства иностранных 

дел Российской Федерации также официально опубликовывают-

ся в Бюллетене международных договоров и размещаются 

(опубликовываются) на «Официальном интернет-портале право-

вой информации» (www.pravo.gov.ru). 

2.1. Международный договор, который предусматривает до 

вступления в силу временное применение Российской Федера-

цией всего договора или его части либо договоренность о вре-

менном применении которых достигнута каким-либо иным об-

разом (за исключением договоров межведомственного характе-

ра), незамедлительно подлежит по представлению Министерства 

иностранных дел Российской Федерации официальному опубли-

кованию в Бюллетене международных договоров и размещению 

(опубликованию) на «Официальном интернет-портале правовой 

информации» (www.pravo.gov.ru). 

3. Международные договоры Российской Федерации меж-

ведомственного характера опубликовываются по решению фе-

деральных органов исполнительной власти или уполномочен-

ных организаций, от имени которых заключены такие догово-

ры, в официальных изданиях этих органов. 

Раздел IV. Выполнение международных договоров 

Российской Федерации 

Статья 31. Выполнение международных договоров Рос-

сийской Федерации 
1. Международные договоры Российской Федерации под-

лежат добросовестному выполнению в соответствии с условия-
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ми самих международных договоров, нормами международного 
права, Конституцией Российской Федерации, настоящим Феде-
ральным законом, иными актами законодательства Россий-
ской Федерации. 

2. Российская Федерация до вступления для нее междуна-
родного договора в силу воздерживается с учетом соответству-
ющих норм международного права от действий, которые лиши-
ли бы договор его объекта и цели. 

3. Международный договор подлежит выполнению Рос-
сийской Федерацией с момента вступления его в силу для Рос-
сийской Федерации. 

Статья 32. Обеспечение выполнения международных 
договоров Российской Федерации 

1. Президент Российской Федерации и Правительство Рос-
сийской Федерации принимают меры, направленные на обеспе-
чение выполнения международных договоров Российской Фе-
дерации. 

2. Федеральные органы исполнительной власти и уполно-
моченные организации, в компетенцию которых входят вопросы, 
регулируемые международными договорами Российской Феде-
рации, обеспечивают выполнение обязательств Российской Сто-
роны по договорам и осуществление прав Российской Стороны, 
вытекающих из этих договоров, а также наблюдают за выполне-
нием другими участниками договоров их обязательств. 

3. Органы государственной власти соответствующих субъ-
ектов Российской Федерации обеспечивают в пределах своих 
полномочий выполнение международных договоров Российской 
Федерации. 

4. Общее наблюдение за выполнением международных 
договоров Российской Федерации осуществляет Министерство 
иностранных дел Российской Федерации. 

Статья 33. Меры, принимаемые в случае нарушения 
международного договора Российской Федерации другими 
его участниками 

В случае нарушения обязательств по международному до-
говору Российской Федерации другими его участниками Мини-
стерство иностранных дел Российской Федерации либо другие 
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федеральные органы исполнительной власти или уполномочен-
ные организации совместно с Министерством иностранных дел 
Российской Федерации представляют в зависимости от того, в 
чьей компетенции находятся вопросы, регулируемые догово-
ром, Президенту Российской Федерации или в Правительство 
Российской Федерации предложения о принятии необходимых 
мер в соответствии с нормами международного права и услови-
ями самого договора. 

Раздел V. Прекращение и приостановление действия 

международных договоров Российской Федерации 

Статья 37. Прекращение и приостановление действия 

международных договоров Российской Федерации 

1. Прекращение (в том числе денонсация) и приостановле-

ние действия международных договоров Российской Федера-

ции осуществляются в соответствии с условиями самого дого-

вора и нормами международного права органом, принявшим 

решение о согласии на обязательность международного догово-

ра для Российской Федерации. 

2. Президент Российской Федерации принимает, если это 

вызывается необходимостью, решения о прекращении или при-

остановлении действия международных договоров Российской 

Федерации, согласие на обязательность которых для Российской 

Федерации давалось Правительством Российской Федерации. 

3. Государственная Дума рассматривает предложения о 

прекращении или приостановлении действия международных 

договоров Российской Федерации и после предварительного 

обсуждения в комитетах и комиссиях Государственной Думы 

принимает соответствующие решения. 

Принятые Государственной Думой федеральные законы о 

прекращении (в том числе о денонсации) или приостановлении 

действия международных договоров Российской Федерации 

подлежат в соответствии с Конституцией Российской Федера-

ции обязательному рассмотрению в Совете Федерации. 

Принятый Федеральным Собранием Российской Федера-

ции федеральный закон о прекращении (в том числе о денонса-

ции) или приостановлении действия международного договора 
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Российской Федерации направляется в соответствии с Консти-

туцией Российской Федерации Президенту Российской Феде-

рации для подписания и обнародования. 
4. Действие международного договора Российской Федера-

ции, решение о согласии на обязательность которого для Россий-
ской Федерации принималось в форме федерального закона, мо-
жет быть приостановлено Президентом Российской Федерации в 
случаях, требующих принятия безотлагательных мер, с обяза-
тельным незамедлительным информированием Совета Федера-
ции и Государственной Думы и внесением в Государственную 
Думу проекта соответствующего федерального закона. 

В случае отклонения Государственной Думой проекта фе-
дерального закона о приостановлении действия международно-
го договора Российской Федерации действие договора подле-
жит незамедлительному возобновлению. 

5. Прекращение и приостановление действия международ-
ных договоров Российской Федерации межведомственного ха-
рактера производятся федеральными органами исполнительной 
власти или уполномоченными организациями, от имени которых 
заключены такие договоры, по согласованию с Министерством 
иностранных дел Российской Федерации, другими заинтересо-
ванными федеральными органами исполнительной власти, упол-
номоченными организациями, органами государственной власти 
соответствующих субъектов Российской Федерации и с разре-
шения Правительства Российской Федерации. 

6. Правительство Российской Федерации принимает реше-
ния о прекращении или приостановлении действия международ-
ных договоров Российской Федерации межведомственного ха-
рактера, если соответствующие вопросы имеют важное значение 
для государственных интересов Российской Федерации. 

7. Решения о прекращении (в том числе о денонсации) и 
приостановлении действия международных договоров, в которых 
Российская Федерация является стороной в качестве государства – 
продолжателя СССР, принимаются органами государственной 
власти Российской Федерации или уполномоченными организа-
циями в соответствии с их компетенцией, установленной Консти-
туцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, 
иными актами законодательства Российской Федерации. 
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Статья 38. Последствия прекращения международного 
договора Российской Федерации 

Прекращение международного договора Российской Феде-
рации, если договором не предусматривается иное или не име-
ется иной договоренности с другими его участниками, осво-
бождает Российскую Федерацию от всякого обязательства вы-
полнять договор в дальнейшем и не влияет на права, обязатель-
ства или юридическое положение Российской Федерации, воз-
никшие в результате выполнения договора до его прекращения. 

Статья 39. Последствия приостановления действия меж-

дународного договора Российской Федерации 
1. Приостановление действия международного договора 

Российской Федерации, если договором не предусматривается 
иное или не имеется иной договоренности с другими его участ-
никами, освобождает Российскую Федерацию от обязательства 
выполнять в течение периода приостановления договор в своих 
отношениях с теми его участниками, с которыми приостанав-
ливается действие договора, и не влияет в остальном на уста-
новленные договором правовые отношения Российской Феде-
рации с другими его участниками. 

2. В период приостановления действия международного 
договора Российской Федерации органы государственной вла-
сти Российской Федерации, уполномоченные организации и 
органы государственной власти соответствующих субъектов 
Российской Федерации воздерживаются от действий, которые 
могли бы помешать возобновлению действия договора. 

Статья 40. Официальные сообщения о прекращении 
или приостановлении действия международных договоров 
Российской Федерации 

Официальные сообщения Министерства иностранных дел 
Российской Федерации о прекращении или приостановлении дей-
ствия международных договоров Российской Федерации, заклю-
ченных от имени Российской Федерации и от имени Правитель-
ства Российской Федерации, опубликовываются в порядке, преду-
смотренном статьей 30 настоящего Федерального закона. 
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Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 10 октября 2003 г. № 5 

«О применении судами общей юрисдикции 

общепризнанных норм международного права  

и международных договоров  

Российской Федерации» (ред. от 05.03.2013) 
(Извлечение) 

Общепризнанные принципы и нормы международного пра-

ва и международные договоры Российской Федерации согласно 

части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации являют-

ся составной частью ее правовой системы. 

Федеральным законом от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О меж-

дународных договорах Российской Федерации» установлено, что 

Российская Федерация, выступая за соблюдение договорных и 

обычных норм, подтверждает свою приверженность основопола-

гающему принципу международного права – принципу добросо-

вестного выполнения международных обязательств… 

В целях обеспечения правильного и единообразного при-

менения судами международного права при осуществлении 

правосудия Пленум Верховного Суда Российской Федерации 

постановляет дать следующие разъяснения…: 

2. Международные договоры Российской Федерации 

наряду с общепризнанными принципами и нормами междуна-

родного права являются составной частью ее правовой системы 

(часть 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации, часть 1 

статьи 5 Федерального закона «О международных договорах 

Российской Федерации»). 

Частью правовой системы Российской Федерации являются 

также заключенные СССР действующие международные дого-

воры, в отношении которых Российская Федерация продолжает 

осуществлять международные права и обязательства СССР в 

качестве государства – продолжателя Союза ССР… 

3. Согласно части 3 статьи 5 Федерального закона «О между-

народных договорах Российской Федерации» положения офи-

циально опубликованных международных договоров Россий-
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ской Федерации, не требующие издания внутригосударствен-

ных актов для применения, действуют в Российской Федерации 

непосредственно. Для осуществления иных положений между-

народных договоров Российской Федерации принимаются со-

ответствующие правовые акты. 

К признакам, свидетельствующим о невозможности непо-

средственного применения положений международного дого-

вора Российской Федерации, относятся, в частности, содержа-

щиеся в договоре указания на обязательства государств-

участников по внесению изменений во внутреннее законода-

тельство этих государств. 

При рассмотрении судом гражданских, уголовных или ад-

министративных дел непосредственно применяется такой меж-

дународный договор Российской Федерации, который вступил в 

силу и стал обязательным для Российской Федерации и положе-

ния которого не требуют издания внутригосударственных актов 

для их применения и способны порождать права и обязанности 

для субъектов национального права (часть 4 статьи 15 Конститу-

ции Российской Федерации, части 1 и 3 статьи 5 Федерального 

закона «О международных договорах Российской Федерации», 

часть 2 статьи 7 ГК РФ). 

4. Решая вопрос о возможности применения договорных 

норм международного права, суды должны исходить из того, 

что международный договор вступает в силу в порядке и в дату, 

предусмотренные в самом договоре или согласованные между 

участвовавшими в переговорах государствами. При отсутствии 

такого положения или договоренности договор вступает в силу, 

как только будет выражено согласие всех участвовавших в пе-

реговорах государств на обязательность для них договора 

(статья 24 Венской конвенции о праве международных догово-

ров 1969 г.). 

Судам надлежит иметь в виду, что международный договор 

подлежит применению, если Российская Федерация в лице 

компетентных органов государственной власти выразила согла-

сие на обязательность для нее международного договора по-

средством одного из действий, перечисленных в статье 6 Феде-

рального закона «О международных договорах Российской Фе-
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дерации» (путем подписания договора; обмена документами, 

его образующими; ратификации договора; утверждения дого-

вора; принятия договора; присоединения к договору; любым 

иным способом, о котором условились договаривающиеся сто-

роны), а также при условии, что указанный договор вступил в 

силу для Российской Федерации (например, Конвенция о защи-

те прав человека и основных свобод была ратифицирована Рос-

сийской Федерацией Федеральным законом от 30 марта 1998 г. 

№ 54-ФЗ, а вступила в силу для Российской Федерации 5 мая 

1998 г. – в день передачи ратификационной грамоты на хранение 

Генеральному секретарю Совета Европы согласно статье 59 этой 

Конвенции). 

Исходя из смысла частей 3 и 4 статьи 15 Конституции Рос-

сийской Федерации, части 3 статьи 5 Федерального закона 

«О международных договорах Российской Федерации» судами 

непосредственно могут применяться те вступившие в силу меж-

дународные договоры, которые были официально опубликованы 

в Собрании законодательства Российской Федерации, в Бюлле-

тене международных договоров, размещены на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) в 

порядке, установленном статьей 30 указанного Федерального 

закона. Международные договоры Российской Федерации меж-

ведомственного характера опубликовываются по решению феде-

ральных органов исполнительной власти или уполномоченных 

организаций, от имени которых заключены такие договоры, в 

официальных изданиях этих органов. 

Международные договоры СССР, обязательные для Россий-

ской Федерации как государства – продолжателя Союза ССР, 

опубликованы в официальных изданиях Совета Министров 

(Кабинета Министров) СССР. Тексты указанных договоров 

публиковались также в сборниках международных договоров 

СССР, но эта публикация не являлась официальной. 

Официальные сообщения Министерства иностранных дел 

Российской Федерации о вступлении в силу международных 

договоров, заключенных от имени Российской Федерации и от 

имени Правительства Российской Федерации, подлежат опуб-

ликованию в том же порядке, что и международные договоры 
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(статья 30 Федерального закона «О международных договорах 

Российской Федерации»)… 

6. Международные договоры, нормы которых предусматри-

вают признаки составов уголовно наказуемых деяний, не могут 

применяться судами непосредственно, поскольку такими догово-

рами прямо устанавливается обязанность государств обеспечить 

выполнение предусмотренных договором обязательств путем 

установления наказуемости определенных преступлений внутрен-

ним (национальным) законом (например, Единая конвенция о 

наркотических средствах 1961 г., Международная конвенция о 

борьбе с захватом заложников 1979 г., Конвенция о борьбе с неза-

конным захватом воздушных судов 1970 г.). 

Исходя из статьи 54 и пункта «о» статьи 71 Конституции 

Российской Федерации, а также статьи 8 УК РФ уголовной от-

ветственности в Российской Федерации подлежит лицо, совер-

шившее деяние, содержащее все признаки состава преступления, 

предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации. 

В связи с этим международно-правовые нормы, предусмат-

ривающие признаки составов преступлений, должны приме-

няться судами Российской Федерации в тех случаях, когда нор-

ма Уголовного кодекса Российской Федерации прямо устанав-

ливает необходимость применения международного договора 

Российской Федерации (например, статьи 355 и 356 УК РФ)… 

8. Правила действующего международного договора Рос-

сийской Федерации, согласие на обязательность которого было 

принято в форме федерального закона, имеют приоритет в при-

менении в отношении законов Российской Федерации. 

Правила действующего международного договора Россий-

ской Федерации, согласие, на обязательность которого было 

принято не в форме федерального закона, имеют приоритет в 

применении в отношении подзаконных нормативных актов, 

изданных органом государственной власти или уполномочен-

ной организацией, заключившими данный договор (часть 4 ста-

тьи 15, статьи 90, 113 Конституции Российской Федерации). 

9. При осуществлении правосудия суды должны иметь в 

виду, что по смыслу части 4 статьи 15 Конституции Российской 

Федерации, статей 369, 379, части 5 статьи 415 УПК РФ, ста-
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тей 330, 362–364 ГПК РФ неправильное применение судом об-

щепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации может яв-

ляться основанием к отмене или изменению судебного акта. 

Неправильное применение нормы международного права мо-

жет иметь место в случаях, когда судом не была применена 

норма международного права, подлежащая применению, или, 

напротив, суд применил норму международного права, которая 

не подлежала применению, либо когда судом было дано непра-

вильное толкование нормы международного права. 

10. Разъяснить судам, что толкование международного до-

говора должно осуществляться в соответствии с Венской кон-

венцией о праве международных договоров от 23 мая 1969 г. 

(раздел 3, статьи 31–33). 

Согласно пункту «b» части 3 статьи 31 Венской конвенции 

при толковании международного договора наряду с его контек-

стом должна учитываться последующая практика применения 

договора, которая устанавливает соглашение участников отно-

сительно его толкования… 

16. В случае возникновения затруднений при толковании 

общепризнанных принципов и норм международного права, 

международных договоров Российской Федерации рекомендо-

вать судам использовать акты и решения международных орга-

низаций, в том числе органов ООН и ее специализированных 

учреждений, а также обращаться в Правовой департамент Ми-

нистерства иностранных дел Российской Федерации, в Мини-

стерство юстиции Российской Федерации (например, для уяс-

нения вопросов, связанных с продолжительностью действия 

международного договора, составом государств, участвующих 

в договоре, международной практикой его применения). 
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РАЗДЕЛ 3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ И МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ПРАВО 

Устав Организации Объединенных Наций  

от 26 июня 1945 г. 
(Извлечение) 

МЫ, НАРОДЫ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, ПРЕИСПОЛ-

НЕННЫЕ РЕШИМОСТИ 

избавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды в 

нашей жизни принесшей человечеству невыразимое горе, и 

вновь утвердить веру в основные права человека, в досто-

инство и ценность человеческой личности, в равноправие муж-

чин и женщин и в равенство прав больших и малых наций и 

создать условия, при которых могут соблюдаться справед-

ливость и уважение к обязательствам, вытекающим из догово-

ров и других источников международного права, и 

содействовать социальному прогрессу и улучшению усло-

вий жизни при большей свободе, 

И В ЭТИХ ЦЕЛЯХ 

проявлять терпимость и жить вместе, в мире друг с другом, 

как добрые соседи, и 

объединить наши силы для поддержания международного 

мира и безопасности, и 

обеспечить принятием принципов и установлением мето-

дов, чтобы вооруженные силы применялись не иначе, как в об-

щих интересах, и 

использовать международный аппарат для содействия эко-

номическому и социальному прогрессу всех народов, 

РЕШИЛИ ОБЪЕДИНИТЬ НАШИ УСИЛИЯ ДЛЯ ДО-

СТИЖЕНИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ. 

Согласно этому наши соответственные правительства через 

представителей, собравшихся в городе Сан-Франциско, предъ-

явивших свои полномочия, найденные в надлежащей форме, 

согласились принять настоящий Устав Организации Объеди-
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ненных Наций и настоящим учреждают международную орга-

низацию под названием «Объединенные Нации». 

Глава I. Цели и принципы 

Статья 1. Организация Объединенных Наций преследует 

цели: 

1. Поддерживать международный мир и безопасность и с 

этой целью принимать эффективные коллективные меры для 

предотвращения и устранения угрозы миру и подавления актов 

агрессии или других нарушений мира и проводить мирными сред-

ствами, в согласии с принципами справедливости и международ-

ного права, улаживание или разрешение международных споров 

или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира. 

2. Развивать дружественные отношения между нациями на 

основе уважения принципа равноправия и самоопределения 

народов, а также принимать другие соответствующие меры для 

укрепления всеобщего мира. 

3. Осуществлять международное сотрудничество в разре-

шении международных проблем экономического, социального, 

культурного и гуманитарного характера и в поощрении и раз-

витии уважения к правам человека и основным свободам для 

всех, без различия расы, пола, языка и религии, и 

4. Быть центром для согласования действий наций в до-

стижении этих общих целей. 

Статья 2. Для достижения целей, указанных в статье 1, Ор-

ганизация и ее Члены действуют в соответствии со следующи-

ми Принципами: 

1. Организация основана на принципе суверенного равен-

ства всех ее Членов. 

2. Все Члены Организации Объединенных Наций добросо-

вестно выполняют принятые на себя по настоящему Уставу 

обязательства, чтобы обеспечить им всем в совокупности права 

и преимущества, вытекающие из принадлежности к составу 

Членов Организации. 
3. Все Члены Организации Объединенных Наций разре-

шают свои международные споры мирными средствами таким 
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образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир и 
безопасность и справедливость; 

4. Все Члены Организации Объединенных Наций воздер-
живаются в их международных отношениях от угрозы силой 
или ее применения как против территориальной неприкосно-
венности или политической независимости любого государства, 
так и каким-либо другим образом, несовместимым с Целями 
Объединенных Наций. 

5. Все Члены Организации Объединенных Наций оказы-
вают ей всемерную помощь во всех действиях, предпринимае-
мых ею в соответствии с настоящим Уставом, и воздерживают-
ся от оказания помощи любому государству, против которого 
Организация Объединенных Наций предпринимает действия 
превентивного или принудительного характера. 

6. Организация обеспечивает, чтобы государства, которые 
не являются ее Членами, действовали в соответствии с этими 
Принципами, поскольку это может оказаться необходимым для 
поддержания международного мира и безопасности. 

7. Настоящий Устав ни в коей мере не дает Организации 
Объединенных Наций права на вмешательство в дела, по суще-
ству входящие во внутреннюю компетенцию любого государ-
ства, и не требует от Членов Организации Объединенных 
Наций представлять такие дела на разрешение в порядке насто-
ящего Устава; однако этот принцип не затрагивает применения 
принудительных мер на основании Главы VII. 

Глава II. Члены организации 

Статья 3. Первоначальными Членами Организации Объ-
единенных Наций являются государства, которые, приняв уча-
стие в Конференции в Сан-Франциско по созданию Междуна-
родной Организации или ранее подписав Декларацию Объеди-
ненных Наций от 1 января 1942 г., подписали и ратифицирова-
ли настоящий Устав в соответствии со статьей 110. 

Статья 4 
1. Прием в Члены Организации открыт для всех других 

миролюбивых государств, которые примут на себя содержащи-
еся в настоящем Уставе обязательства и которые, по суждению 
Организации, могут и желают эти обязательства выполнять. 
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2. Прием любого такого государства в Члены Организации 

производится постановлением Генеральной Ассамблеи по ре-

комендации Совета Безопасности. 

Статья 5. Если против какого-либо Члена Организации 

были предприняты Советом Безопасности действия превентив-

ного или принудительного характера, Генеральная Ассамблея 

имеет право, по рекомендации Совета Безопасности, приоста-

навливать осуществление прав и привилегий, принадлежащих 

ему как Члену Организации. Осуществление этих прав и при-

вилегий может быть восстановлено Советом Безопасности. 

Статья 6. Член Организации, систематически нарушаю-

щий принципы, содержащиеся в настоящем Уставе, может быть 

исключен из Организации Генеральной Ассамблеей по реко-

мендации Совета Безопасности. 

Глава III. Органы 

Статья 7 

1. В качестве главных органов Организации Объединен-

ных Наций учреждаются: Генеральная Ассамблея, Совет Без-

опасности, Экономический и Социальный Совет, Совет по 

Опеке, Международный Суд и Секретариат. 

2. Вспомогательные органы, которые окажутся необходи-

мыми, могут учреждаться в соответствии с настоящим Уставом. 

Статья 8. Организация Объединенных Наций не устанав-

ливает никаких ограничений в отношении права мужчин и 

женщин участвовать в любом качестве и на равных условиях в 

ее главных и вспомогательных органах. 

Глава IV. Генеральная Ассамблея 

Состав 

Статья 9 

1. Генеральная Ассамблея состоит из всех Членов Органи-

зации. 

2. Каждый Член Организации имеет не более пяти пред-

ставителей в Генеральной Ассамблее. 
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Функции и полномочия 

Статья 10. Генеральная Ассамблея уполномочивается об-

суждать любые вопросы или дела в пределах настоящего Уста-

ва или относящиеся к полномочиям и функциям любого из ор-

ганов, предусмотренных настоящим Уставом, и, за исключени-

ями, предусмотренными статьей 12, делать рекомендации Чле-

нам Организации Объединенных Наций или Совету Безопасно-

сти или и Членам Организации и Совету Безопасности по лю-

бым таким вопросам или делам. 

Статья 11 

1. Генеральная Ассамблея уполномочивается рассматри-

вать общие принципы сотрудничества в деле поддержания 

международного мира и безопасности, в том числе принципы, 

определяющие разоружение и регулирование вооружений, и 

делать в отношении этих принципов рекомендации Членам Ор-

ганизации или Совету Безопасности или и Членам Организации 

и Совету Безопасности. 

2. Генеральная Ассамблея уполномочивается обсуждать 

любые вопросы, относящиеся к поддержанию международного 

мира и безопасности, поставленные перед нею любым Членом 

Организации или Советом Безопасности или государством, ко-

торое не является Членом Организации, в соответствии с пунк-

том 2 статьи 35, и за исключениями, предусмотренными стать-

ей 12, делать в отношении любых таких вопросов рекомендации 

заинтересованному государству или государствам или Совету 

Безопасности или и Совету Безопасности и заинтересованному 

государству или государствам. Любой такой вопрос, по которому 

необходимо предпринять действие, передается Генеральной Ас-

самблеей Совету Безопасности до или после обсуждения. 

3. Генеральная Ассамблея может обращать внимание Со-

вета Безопасности на ситуации, которые могли бы угрожать 

международному миру и безопасности. 

4. Полномочия Генеральной Ассамблеи, изложенные в 

настоящей статье, не должны ограничивать общего смысла ста-

тьи 10. 
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Статья 12 

1. Когда Совет Безопасности выполняет возложенные на 

него настоящим Уставом функции по отношению к какому-

либо спору или ситуации, Генеральная Ассамблея не может де-

лать какие-либо рекомендации, касающиеся данного спора или 

ситуации, если Совет Безопасности не запросит об этом. 

2. Генеральный Секретарь, с согласия Совета Безопасно-

сти, уведомляет Генеральную Ассамблею на каждой ее сессии о 

всех вопросах, относящихся к поддержанию международного 

мира и безопасности, находящихся на рассмотрении Совета 

Безопасности, и таким же образом уведомляет Генеральную 

Ассамблею, а если Генеральная Ассамблея не заседает, то Чле-

нов Организации, немедленно, как только Совет Безопасности 

прекратит рассмотрение таких вопросов. 

Статья 13 

1. Генеральная Ассамблея организует исследования и де-

лает рекомендации в целях: a) Содействия международному 

сотрудничеству в политической области и поощрения прогрес-

сивного развития международного права и его кодификации; 

b) Содействия международному сотрудничеству в области эко-

номической, социальной, культуры, образования, здравоохра-

нения и содействия осуществлению прав человека и основных 

свобод для всех, без различия расы, пола, языка и религии. 

2. Дальнейшие обязанности, функции и полномочия Гене-

ральной Ассамблеи в отношении вопросов, упомянутых выше в 

пункте 1b, изложены в Главах IX и X. 

Статья 14. С соблюдением положений статьи 12, Гене-

ральная Ассамблея уполномочивается рекомендовать меры 

мирного улаживания любой ситуации, независимо от ее проис-

хождения, которая, по мнению Ассамблеи, могла бы нарушить 

общее благополучие или дружественные отношения между 

нациями, включая ситуации, возникающие в результате нару-

шения положений настоящего Устава, излагающих Цели и 

Принципы Объединенных Наций. 
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Статья 15 

1. Генеральная Ассамблея получает и рассматривает еже-

годные и специальные доклады Совета Безопасности; эти до-

клады должны включать отчет о мерах по поддержанию меж-

дународного мира и безопасности, которые Совет Безопасности 

решил предпринять или предпринял. 

2. Генеральная Ассамблея получает и рассматривает до-

клады других органов Организации. 

Статья 16. Генеральная Ассамблея выполняет в отноше-

нии международной системы опеки такие функции, которые 

возложены на нее на основании Глав XII и XIII, включая 

утверждение соглашений по опеке для территорий, не относя-

щихся к числу стратегических. 

Статья 17 

1. Генеральная Ассамблея рассматривает и утверждает 

бюджет Организации. 

2. Члены Организации несут ее расходы по распределе-

нию, установленному Генеральной Ассамблеей. 

3. Генеральная Ассамблея рассматривает и утверждает 

любые финансовые и бюджетные соглашения со специализиро-

ванными учреждениями, упомянутыми в статье 57, и проверяет 

административные бюджеты таких специализированных учре-

ждений с той целью, чтобы сделать рекомендации заинтересо-

ванным учреждениям. 

Голосование 

Статья 18 
1. Каждый Член Генеральной Ассамблеи имеет один голос. 
2. Решения Генеральной Ассамблеи по важным вопросам 

принимаются большинством в две трети присутствующих и 
участвующих в голосовании членов Ассамблеи. Эти вопросы 
включают: рекомендации в отношении поддержания междуна-
родного мира и безопасности, выборы непостоянных членов 
Совета Безопасности, выборы членов Экономического и Соци-
ального Совета, выборы членов Совета по Опеке, в соответ-
ствии с пунктом 1с статьи 86, прием новых Членов в Организа-
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цию Объединенных Наций, приостановление прав и привиле-
гий Членов Организации, исключение из Организации ее Чле-
нов, вопросы, относящиеся к функционированию системы опе-
ки, и бюджетные вопросы. 

3. Решения по другим вопросам, включая определение до-
полнительных категорий вопросов, которые подлежат решению 
большинством в две трети голосов, принимаются простым 
большинством присутствующих и участвующих в голосовании. 

Статья 19. Член Организации, за которым числится задол-
женность по уплате Организации денежных взносов, лишается 
права голоса в Генеральной Ассамблее, если сумма его задол-
женности равняется или превышает сумму взносов, причитаю-
щихся с него за два полных предыдущих г.. Генеральная Ас-
самблея может, однако, разрешить такому Члену Организации 
участвовать в голосовании, если она признает, что просрочка 
платежа произошла по не зависящим от него обстоятельствам. 

Процедура 

Статья 20. Генеральная Ассамблея собирается на очеред-
ные ежегодные сессии и на такие специальные сессии, которых 
могут потребовать обстоятельства. Специальные сессии созы-
ваются Генеральным Секретарем по требованию Совета Без-
опасности или большинства Членов Организации. 

Статья 21. Генеральная Ассамблея устанавливает свои 
собственные правила процедуры. Она избирает своего Предсе-
дателя на каждую сессию. 

Статья 22. Генеральная Ассамблея уполномочивается 
учреждать такие вспомогательные органы, которые она сочтет 
необходимыми для осуществления своих функций. 

Глава V. Совет Безопасности 

Состав 

Статья 23 
1. Совет Безопасности состоит из пятнадцати Членов Орга-

низации. Китайская Республика, Франция, Союз Советских Со-
циалистических Республик, Соединенное Королевство Велико-
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британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки 
являются постоянными членами Совета Безопасности. Генераль-
ная Ассамблея избирает десять других Членов Организации в 
качестве непостоянных членов Совета Безопасности, уделяя, в 
особенности, должное внимание, в первую очередь, степени уча-
стия Членов Организации в поддержании международного мира 
и безопасности и в достижении других целей Организации, а 
также справедливому географическому распределению. 

2. Непостоянные члены Совета Безопасности избираются 

на двухгодичный срок. При первых выборах непостоянных 

членов, после увеличения Совета Безопасности с одиннадцати 

до пятнадцати, два из четырех дополнительных членов избира-

ются на срок в один год. Выбывающий член Совета Безопасно-

сти не подлежит немедленному переизбранию. 

3. Каждый член Совета Безопасности имеет одного пред-

ставителя. 

Функции и полномочия 

Статья 24 

1. Для обеспечения быстрых и эффективных действий Ор-

ганизации Объединенных Наций ее Члены возлагают на Совет 

Безопасности главную ответственность за поддержание между-

народного мира и безопасности и соглашаются в том, что при 

исполнении его обязанностей, вытекающих из этой ответствен-

ности, Совет Безопасности действует от их имени. 

2. При исполнении этих обязанностей Совет Безопасности 

действует в соответствии с Целями и Принципами Объединен-

ных Наций. Определенные полномочия, предоставленные Со-

вету Безопасности для выполнения этих обязанностей, изложе-

ны в Главах VI, VII, VIII и XII. 

3. Совет Безопасности представляет на рассмотрение Ге-

неральной Ассамблее ежегодные доклады и, по мере надобно-

сти, специальные доклады. 

Статья 25. Члены Организации соглашаются, в соответ-

ствии с настоящим Уставом, подчиняться решениям Совета 

Безопасности и выполнять их. 



94 

Статья 26. В целях содействия установлению и поддержа-

нию международного мира и безопасности с наименьшим отвле-

чением мировых людских сил и экономических ресурсов для де-

ла вооружения, Совет Безопасности несет ответственность за 

формулирование, при помощи Военно-Штабного Комитета, ука-

занного в статье 47, планов создания системы регулирования во-

оружений для представления их Членам Организации. 

Голосование 

Статья 27 

1. Каждый член Совета Безопасности имеет один голос. 

2. Решения Совета Безопасности по вопросам процедуры 

считаются принятыми, когда за них поданы голоса девяти чле-

нов Совета. 

3. Решения Совета Безопасности по всем другим вопросам 

считаются принятыми, когда за них поданы голоса девяти чле-

нов Совета, включая совпадающие голоса всех постоянных 

членов Совета, причем сторона, участвующая в споре, должна 

воздержаться от голосования при принятии решения на основа-

нии Главы VI и на основании пункта 3 статьи 52. 

Процедура 

Статья 28 

1. Совет Безопасности организуется таким образом, чтобы 

он мог функционировать непрерывно. Для этой цели каждый 

член Совета Безопасности должен быть всегда представлен в 

месте пребывания Организации Объединенных Наций. 

2. Совет Безопасности собирается на периодические засе-

дания, на которых каждый из его членов может, по своему же-

ланию, быть представлен или членом правительства или каким-

либо другим особо назначенным представителем. 

3. Заседания Совета Безопасности могут происходить не 

только в месте пребывания Организации, но и во всяком другом 

месте, которое, по мнению Совета, более способствует его работе. 

Статья 29. Совет Безопасности может учреждать такие 

вспомогательные органы, какие он найдет необходимыми для 

выполнения своих функций. 
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Статья 30. Совет Безопасности устанавливает свои прави-

ла процедуры, включая порядок избрания своего Председателя. 

Статья 31. Любой Член Организации, который не является 

членом Совета Безопасности, может принять участие, без права 

голоса, в обсуждении любого вопроса, внесенного в Совет Без-

опасности, во всех тех случаях, когда Совет Безопасности нахо-

дит, что интересы этого Члена Организации специально затро-

нуты. 

Статья 32. Любой Член Организации, который не состоит 

членом Совета Безопасности, или любое государство, не состо-

ящее Членом Организации, если они являются сторонами в 

споре, рассматриваемом Советом Безопасности, приглашаются 

принять участие, без права голоса, в обсуждении, относящемся 

к этому спору. Совет Безопасности ставит такие условия для 

участия государства, не состоящего Членом Организации, какие 

он найдет справедливыми. 

Глава VI. Мирное разрешение споров 

Статья 33 

1. Стороны, участвующие в любом споре, продолжение 

которого могло бы угрожать поддержанию международного 

мира и безопасности, должны прежде всего стараться разре-

шить спор путем переговоров, обследования, посредничества, 

примирения, арбитража, судебного разбирательства, обращения 

к региональным органам или соглашениям или иными мирны-

ми средствами по своему выбору. 

2. Совет Безопасности, когда он считает это необходимым, 

требует от сторон разрешения их спора при помощи таких 

средств. 

Статья 34. Совет Безопасности уполномочивается рассле-

довать любой спор или любую ситуацию, которая может приве-

сти к международным трениям или вызвать спор, для определе-

ния того, не может ли продолжение этого спора или ситуации 

угрожать поддержанию международного мира и безопасности. 
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Статья 35 

1. Любой Член Организации может довести о любом споре 

или ситуации, имеющей характер, указанный в статье 34, до 

сведения Совета Безопасности или Генеральной Ассамблеи. 

2. Государство, которое не является Членом Организации, 

может довести до сведения Совета Безопасности или Генераль-

ной Ассамблеи о любом споре, в котором оно является сторо-

ной, если оно примет на себя заранее в отношении этого спора 

обязательства мирного разрешения споров, предусмотренные в 

настоящем Уставе. 

3. Разрешение Генеральной Ассамблеей дел, о которых 

доведено до ее сведения на основании настоящей статьи, про-

изводится с учетом положений статей 11 и 12. 

Статья 36 

1. Совет Безопасности уполномочивается в любой стадии 

спора, имеющего характер, указанный в статье 33, или ситуа-

ции подобного же характера рекомендовать надлежащую про-

цедуру или методы урегулирования. 

2. Совет Безопасности принимает во внимание любую 

процедуру для разрешения этого спора, которая уже была при-

нята сторонами. 

3. Делая рекомендации на основании настоящей статьи, 

Совет Безопасности принимает также во внимание, что споры 

юридического характера должны, как общее правило, переда-

ваться сторонами в Международный Суд в соответствии с по-

ложениями Статута Суда. 

Статья 37 

1. Если стороны в споре, имеющем характер, указанный в 

статье 33, не разрешат его при помощи указанных в этой статье 

средств, они передают его в Совет Безопасности. 

2. Если Совет Безопасности считает, что продолжение 

данного спора в действительности могло бы угрожать поддер-

жанию международного мира и безопасности, он решает, дей-

ствовать ли ему на основании статьи 36 или рекомендовать та-

кие условия разрешения спора, какие он найдет подходящими. 
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Статья 38. Без ущерба для положений статей 33–37 Совет 

Безопасности уполномочивается, если все стороны, участвую-

щие в любом споре, об этом просят, делать сторонам рекомен-

дации с целью мирного разрешения этого спора. 

ГЛАВА VII. Действия в отношение угрозы миру, 

нарушений мира и актов агрессии 

Статья 39. Совет Безопасности определяет существование 

любой угрозы миру, любого нарушения мира или акта агрессии 

и делает рекомендации или решает о том, какие меры следует 

предпринять в соответствии со статьями 41 и 42 для поддержа-

ния или восстановления международного мира и безопасности. 

Статья 40. Чтобы предотвратить ухудшение ситуации, Со-

вет Безопасности уполномочивается, прежде чем сделать реко-

мендации или решить о принятии мер, предусмотренных стать-

ей 39, потребовать от заинтересованных сторон выполнения тех 

временных мер, которые он найдет необходимыми или жела-

тельными. Такие временные меры не должны наносить ущерба 

правам, притязаниям или положению заинтересованных сторон. 

Совет Безопасности должным образом учитывает невыполне-

ние этих временных мер. 

Статья 41. Совет Безопасности уполномочивается решать, 

какие меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 

должны применяться для осуществления его решений, и он мо-

жет потребовать от Членов Организации применения этих мер. 

Эти меры могут включать полный или частичный перерыв эко-

номических отношений, железнодорожных, морских, воздуш-

ных, почтовых, телеграфных, радио или других средств сооб-

щения, а также разрыв дипломатических отношений. 

Статья 42. Если Совет Безопасности сочтет, что меры, 

предусмотренные в статье 41, могут оказаться недостаточными 

или уже оказались недостаточными, он уполномочивается 

предпринимать такие действия воздушными, морскими или су-

хопутными силами, какие окажутся необходимыми для под-

держания или восстановления международного мира и безопас-
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ности. Такие действия могут включать демонстрации, блокаду 

и другие операции воздушных, морских или сухопутных сил 

Членов Организации. 

Статья 43 

1. Все Члены Организации для того, чтобы внести свой вклад 

в дело поддержания международного мира и безопасности, обя-

зуются предоставлять в распоряжение Совета Безопасности по его 

требованию и в соответствии с особым соглашением или согла-

шениями необходимые для поддержания международного мира и 

безопасности вооруженные силы, помощь и соответствующие 

средства обслуживания, включая право прохода. 

2. Такое соглашение или соглашения определяют числен-

ность и род войск, степень их готовности и их общее располо-

жение и характер предоставляемых средств обслуживания и 

помощи. 

3. Переговоры о заключении соглашения или соглашений 

предпринимаются в возможно кратчайший срок по инициативе 

Совета Безопасности. Они заключаются между Советом Без-

опасности и Членами Организации или между Советом Без-

опасности и группами Членов Организации и подлежат рати-

фикации подписавшими их государствами, в соответствии с их 

конституционной процедурой. 

Статья 44. Когда Совет Безопасности решил применить 

силу, то, прежде чем потребовать от Члена Организации, не 

представленного в Совете, предоставления вооруженных сил во 

исполнение обязательств, принятых им на основании статьи 43, 

Совет Безопасности приглашает этого Члена Организации, если 

последний этого пожелает, принять участие в решениях Совета 

Безопасности относительно использования контингентов во-

оруженных сил данного Члена Организации. 

Статья 45. В целях обеспечения для Организации Объеди-

ненных Наций возможности предпринимать срочные военные 

мероприятия, Члены Организации должны держать в состоянии 

немедленной готовности контингенты национальных военно-

воздушных сил для совместных международных принудитель-

ных действий. Численность и степень готовности этих контин-
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гентов и планы их совместных действий определяются Советом 

Безопасности с помощью Военно-Штабного Комитета в преде-

лах, указанных в особом соглашении или соглашениях, упомя-

нутых в статье 43. 

Статья 46. Планы применения вооруженных сил состав-

ляются Советом Безопасности с помощью Военно-Штабного 

Комитета. 

Статья 47 

1. Создается Военно-Штабной Комитет для того, чтобы 

давать советы и оказывать помощь Совету Безопасности по 

всем вопросам, относящимся к военным потребностям Совета 

Безопасности в деле поддержания международного мира и без-

опасности, к использованию войск, предоставленных в его рас-

поряжение, и к командованию ими, а также к регулированию 

вооружений и к возможному разоружению. 

2. Военно-Штабной Комитет состоит из Начальников 

Штабов постоянных членов Совета Безопасности или их пред-

ставителей. Любой Член Организации, не представленный по-

стоянно в Комитете, приглашается Комитетом сотрудничать с 

ним, если эффективное осуществление обязанностей Комитета 

требует участия этого Члена Организации в работе Комитета. 

3. Военно-Штабной Комитет, находясь в подчинении Со-

вета Безопасности, несет ответственность за стратегическое ру-

ководство любыми вооруженными силами, предоставленными 

в распоряжение Совета Безопасности. Вопросы, относящиеся к 

командованию такими силами, должны быть разработаны 

позднее. 

4. Военно-Штабной Комитет может, с разрешения Совета 

Безопасности и после консультации с надлежащими региональ-

ными органами, учреждать свои региональные подкомитеты. 

Статья 48 

1. Действия, которые требуются для выполнения решений 

Совета Безопасности в целях поддержания международного 

мира и безопасности, предпринимаются всеми Членами Орга-

низации или некоторыми из них, в зависимости от того, как это 

определит Совет Безопасности. 
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2. Такие решения выполняются Членами Организации непо-

средственно, а также путем их действий в соответствующих меж-

дународных учреждениях, членами которых они являются. 

Статья 49. Члены Организации должны объединяться для 

оказания взаимной помощи в проведении мер, о которых при-

нято решение Советом Безопасности. 

Статья 50. Если Советом Безопасности принимаются пре-

вентивные или принудительные меры против какого-либо госу-

дарства, всякое другое государство, независимо от того, состо-

ит ли оно Членом Организации, перед которым встанут специ-

альные экономические проблемы, возникшие из проведения 

вышеупомянутых мер, имеет право консультироваться с Сове-

том Безопасности на предмет разрешения таких проблем. 

Статья 51. Настоящий Устав ни в коей мере не затрагивает 

неотъемлемого права на индивидуальную или коллективную 

самооборону, если произойдет вооруженное нападение на Чле-

на Организации, до тех пор пока Совет Безопасности не примет 

мер, необходимых для поддержания международного мира и 

безопасности. Меры, принятые Членами Организации при осу-

ществлении этого права на самооборону, должны быть немед-

ленно сообщены Совету Безопасности и никоим образом не 

должны затрагивать полномочий и ответственности Совета 

Безопасности, в соответствии с настоящим Уставом, в отноше-

нии предпринятия в любое время таких действий, какие он со-

чтет необходимыми для поддержания или восстановления меж-

дународного мира и безопасности. 

Глава VIII. Региональные соглашения 

Статья 52 

1. Настоящий Устав ни в коей мере не препятствует суще-

ствованию региональных соглашений или органов для разре-

шения таких вопросов, относящихся к поддержанию междуна-

родного мира и безопасности, которые являются подходящими 

для региональных действий, при условии, что такие соглашения 

или органы и их деятельность совместимы с Целями и Принци-

пами Организации. 
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2. Члены Организации, заключившие такие соглашения или 

составляющие такие органы, должны приложить все свои усилия 

для достижения мирного разрешения местных споров при помо-

щи таких региональных соглашений или таких региональных 

органов до передачи этих споров в Совет Безопасности. 

3. Совет Безопасности должен поощрять развитие приме-

нения мирного разрешения местных споров при помощи таких 

региональных соглашений или таких региональных органов 

либо по инициативе заинтересованных государств, либо по сво-

ей собственной инициативе. 

4. Настоящая статья ни в коей мере не затрагивает приме-

нения статей 34 и 35. 

Статья 53 

1. Совет Безопасности использует, где это уместно, такие 

региональные соглашения или органы для принудительных 

действий под его руководством. Однако никакие принудитель-

ные действия не предпринимаются, в силу этих региональных 

соглашений или региональными органами, без полномочий от 

Совета Безопасности, за исключением мер, предусмотренных 

статьей 107, против любого вражеского государства, как оно 

определено в пункте 2 настоящей статьи, или мер, предусмот-

ренных в региональных соглашениях, направленных против 

возобновления агрессивной политики со стороны любого тако-

го государства до того времени, когда на Организацию, по 

просьбе заинтересованных Правительств, может быть возложе-

на ответственность за предупреждение дальнейшей агрессии со 

стороны такого государства. 

2. Термин «вражеское государство», как он применен в 

пункте 1 настоящей статьи, относится к любому государству, 

которое в течение второй мировой войны являлось врагом лю-

бого из государств, подписавших настоящий Устав. 

Статья 54. Совет Безопасности должен быть всегда полно-

стью информирован о действиях, предпринятых или намечаемых 

в силу региональных соглашений или региональными органами, 

для поддержания международного мира и безопасности. 
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Глава IX. Международное экономическое  

и социальное сотрудничество 

Статья 55. С целью создания условий стабильности и бла-

гополучия, необходимых для мирных и дружеских отношений 

между нациями, основанных на уважении принципа равнопра-

вия и самоопределения народов, Организация Объединенных 

Наций содействует: 

a) повышению уровня жизни, полной занятости населения и 

условиям экономического и социального прогресса и развития; 

b) разрешению международных проблем в области эконо-

мической, социальной, здравоохранения и подобных проблем; 

международному сотрудничеству в области культуры и образо-

вания; 

c) всеобщему уважению и соблюдению прав человека и 

основных свобод для всех, без различия расы, пола, языка и ре-

лигии… 

Статья 57 

1. Различные специализированные учреждения, созданные 

межправительственными соглашениями и облеченные широко 

международной, определенной в их учредительных актах, от-

ветственностью в области экономической, социальной, культу-

ры, образования, здравоохранения и подобных областях, будут 

поставлены в связь с Организацией в соответствии с положени-

ями статьи 63. 

2. Такие учреждения, которые будут поставлены указан-

ным образом в связь с Организацией, именуются в последую-

щих статьях «специализированные учреждения»… 

Статья 60. Ответственность за выполнение функций Орга-

низации, указанных в настоящей Главе, возлагается на Гене-

ральную Ассамблею и, под руководством Генеральной Ассам-

блеи, на Экономический и Социальный Совет, которому для 

этой цели предоставляются полномочия, указанные в Главе X. 
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Глава X. Экономический и социальный совет 

Состав 

Статья 61 

1. Экономический и Социальный Совет состоит из пятиде-

сяти четырех Членов Организации, избираемых Генеральной 

Ассамблеей. 

2. С соблюдением положений, изложенных в пункте 3, во-

семнадцать членов Экономического и Социального Совета из-

бираются ежегодно сроком на три г.. Выбывающий член Совета 

может быть переизбран немедленно. 

3. При первых выборах после увеличения числа членов 

Экономического и Социального Совета с двадцати семи до пяти-

десяти четырех, в дополнение к членам, избираемым вместо де-

вяти членов, срок полномочий которых истекает в конце данного 

года, избираются двадцать семь дополнительных членов. Срок 

полномочий девяти из двадцати семи дополнительных членов, 

избранных таким образом, истекает в конце первого года, а срок 

полномочий других девяти членов – в конце второго года, в со-

ответствии с постановлением Генеральной Ассамблеи. 

4. Каждый член Экономического и Социального Совета 

имеет одного представителя. 

Функции и полномочия 

Статья 62 

1. Экономический и Социальный Совет уполномочивается 

предпринимать исследования и составлять доклады по между-

народным вопросам в области экономической, социальной, 

культуры, образования, здравоохранения и подобным вопросам 

или побуждать к этому других, а также делать по любому из 

этих вопросов рекомендации Генеральной Ассамблее, Членам 

Организации и заинтересованным специализированным учре-

ждениям. 

2. Совет уполномочивается делать рекомендации в целях 

поощрения уважения и соблюдения прав человека и основных 

свобод для всех. 
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3. Совет уполномочивается подготавливать для представ-

ления Генеральной Ассамблее проекты конвенций по вопросам, 

входящим в его компетенцию. 

4. Совет уполномочивается созывать, в соответствии с пра-

вилами, предписанными Организацией, международные конфе-

ренции по вопросам, входящим в его компетенцию. 

Статья 63 

1. Экономический и Социальный Совет уполномочивается 

вступать с любым из учреждений, указанных в статье 57, в со-

глашения, определяющие условия, на которых соответствующие 

учреждения будут поставлены в связь с Организацией. Такие 

соглашения подлежат утверждению Генеральной Ассамблеей. 

2. Совет уполномочивается согласовывать деятельность 

специализированных учреждений посредством консультаций с 

ними и рекомендаций таким учреждениям и посредством реко-

мендаций Генеральной Ассамблее и Членам Организации. 

Статья 64 

1. Экономический и Социальный Совет уполномочивается 

принимать надлежащие меры для получения от специализиро-

ванных учреждений регулярных докладов. Совет уполномочи-

вается заключать соглашения с Членами Организации и со спе-

циализированными учреждениями с целью получения от них 

докладов о мерах, предпринятых ими во исполнение его соб-

ственных рекомендаций и рекомендаций Генеральной Ассам-

блеи по вопросам, входящим в его компетенцию. 

2. Совет уполномочивается сообщать Генеральной Ассам-

блее свои замечания по этим докладам. 

Статья 65. Экономический и Социальный Совет уполно-

мочивается представлять Совету Безопасности информацию и, 

по предложению Совета Безопасности, обязан ему помогать. 

Статья 66 

1. Экономический и Социальный Совет осуществляет та-

кие функции, какие входят в его компетенцию, в связи с вы-

полнением рекомендаций Генеральной Ассамблеи. 
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2. Совет, с одобрения Генеральной Ассамблеи, уполномо-
чивается выполнять работы по просьбе Членов Организации и 
по просьбе специализированных учреждений. 

3. Совет должен выполнять такие другие функции, какие 
перечислены в других частях настоящего Устава или какие мо-
гут быть возложены на него Генеральной Ассамблеей. 

Голосование 

Статья 67 
1. Каждый член Экономического и Социального Совета 

имеет один голос. 
2. Решения Экономического и Социального Совета при-

нимаются большинством голосов членов Совета, присутству-
ющих и участвующих в голосовании. 

Процедура 

Статья 68. Экономический и Социальный Совет создает 
комиссии в экономической и социальной области и по поощре-
нию прав человека, а также такие другие комиссии, которые 
могут потребоваться для выполнения его функций. 

Статья 69. Экономический и Социальный Совет пригла-
шает любого Члена Организации участвовать без права голоса в 
обсуждении им любого вопроса, представляющего особый ин-
терес для данного Члена Организации. 

Статья 70. Экономический и Социальный Совет уполно-
мочивается проводить мероприятия для участия без права голо-
са представителей специализированных учреждений в обсуж-
дении вопросов в Совете или в созданных им комиссиях, а так-
же для участия представителей Совета в обсуждении вопросов 
в специализированных учреждениях. 

Статья 71. Экономический и Социальный Совет уполно-
мочивается проводить надлежащие мероприятия для консуль-
тации с неправительственными организациями, заинтересован-
ными в вопросах, входящих в его компетенцию. Такие меро-
приятия могут быть условлены с международными организаци-
ями, а в случае надобности, с национальными организациями 
после консультации с заинтересованным Членом Организации. 
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Статья 72 

1. Экономический и Социальный Совет устанавливает свои 

собственные правила процедуры, включая порядок избрания 

своего Председателя. 

2. Экономический и Социальный Совет созывается по ме-

ре надобности, в соответствии со своими правилами, которые 

должны включать положения о созыве заседаний по требова-

нию большинства его членов. 

Глава XI. Декларация в отношении  

неуправляющихся территорий 

Статья 73. Члены Организации Объединенных Наций, ко-

торые несут или принимают на себя ответственность за управ-

ление территориями, народы которых не достигли еще полного 

самоуправления, признают тот принцип, что интересы населе-

ния этих территорий являются первостепенными, и, как свя-

щенный долг, принимают обязательство максимально способ-

ствовать благополучию населения этих территорий в рамках 

системы международного мира и безопасности, установленной 

настоящим Уставом, и с этой целью: 

a) обеспечивать, соблюдая должное уважение к культуре 

указанных народов, их политический, экономический и соци-

альный прогресс, прогресс в области образования, справедли-

вое обращение с ними и защиту их от злоупотреблений; 

b) развивать самоуправление, учитывать должным образом 

политические стремления этих народов и помогать им в про-

грессивном развитии их свободных политических институтов в 

соответствии со специфическими обстоятельствами, присущи-

ми каждой территории и ее народам, и с их разными ступенями 

развития; 

c) укреплять международный мир и безопасность; 

d) способствовать развитию созидательных мероприятий, 

поощрять исследования и сотрудничать друг с другом и, где и ко-

гда это уместно, со специализированными международными орга-

низациями ради практического достижения изложенных в насто-

ящей статье социальных, экономических и научных целей, и 
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e) передавать регулярно Генеральному Секретарю для ин-

формации и с таким ограничением, какое может потребоваться 

по соображениям безопасности и конституционного порядка, 

статистическую и другую информацию специального характе-

ра, относящуюся к экономическим и социальным условиям, а 

также условиям образования на территориях, за которые они 

соответственно несут ответственность, кроме тех территорий, 

на которые распространяется действие Глав XII и XIII… 

Глава XII. Международная система опеки 

Статья 75. Организация Объединенных Наций создает под 

своим руководством международную систему опеки для управ-

ления теми территориями, которые могут быть включены в нее 

последующими индивидуальными соглашениями, и для наблю-

дения за этими территориями. Эти территории именуются далее 

«территории под опекой». 

Статья 76. Основные задачи системы опеки, в соответ-

ствии с Целями Организации Объединенных Наций, изложен-

ными в статье 1 настоящего Устава, состоят в том, чтобы: 

a) укреплять международный мир и безопасность; 

b) способствовать политическому, экономическому и со-

циальному прогрессу населения территорий под опекой, его 

прогрессу в области образования и его прогрессивному разви-

тию в направлении к самоуправлению или независимости, как 

это может оказаться подходящим для специфических условий 

каждой территории и ее народов и имея в виду свободно выра-

женное желание этих народов, и как это может быть преду-

смотрено условиями каждого соглашения об опеке; 

c) поощрять уважение прав человека и основных свобод 

для всех, без различия расы, пола, языка, религии, и поощрять 

признание взаимозависимости народов мира; 

d) обеспечивать равное отношение к Членам Организации 

и их гражданам в области социальной, экономической и торго-

вой, а также равное отношение к ним в отправлении правосудия 

без ущерба для достижения выше изложенных задач и при 

условии соблюдения положений статьи 80. 
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Статья 77 

1. Система опеки распространяется на такие территории из 

ниже перечисленных категорий, которые могут быть включены 

в нее соглашениями об опеке: 

a) территории, ныне находящиеся под мандатом; 

b) территории, которые могут быть отторгнуты от враже-

ских государств в результате второй мировой войны, и 

c) территории, добровольно включенные в систему опеки 

государствами, ответственными за их управление. 

2. Вопрос о том, какие из территорий выше перечислен-

ных категорий должны быть включены в систему опеки и на 

каких условиях, будет предметом последующего соглашения. 

Глава XIII. Совет по опеке 

Состав 

Статья 86 

1. Совет по Опеке состоит из следующих Членов Органи-

зации Объединенных Наций: 

a) тех Членов Организации, которые управляют террито-

риями под опекой; 

b) тех Членов Организации, поименованных в статье 23, 

которые не управляют территориями под опекой; 

c) такого числа других Членов Организации, избранных 

Генеральной Ассамблеей на трехгодичный срок, какое может 

оказаться необходимым для обеспечения того, чтобы общее 

число членов Совета по Опеке распределялось поровну между 

Членами Организации, управляющими и не управляющими 

территориями под опекой. 

2. Каждый Член Совета по Опеке назначит одно особо 

квалифицированное лицо, которое будет его представителем в 

Совете по Опеке. 

Функции и полномочия 

Статья 87. Генеральная Ассамблея и находящийся под ее 

руководством Совет по Опеке при выполнении своих функций 

уполномочиваются: 
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a) рассматривать отчеты, представляемые управляющей 

властью; 

b) принимать петиции и рассматривать их, консультируясь 

с управляющей властью; 

c) устраивать периодические посещения соответствующих 

территорий под опекой в согласованные с управляющей вла-

стью сроки; и 

d) предпринимать упомянутые и другие действия в соот-

ветствии с условиями соглашений об опеке. 

Голосование 

Статья 89 

1. Каждый член Совета по Опеке имеет один голос. 

2. Решения Совета по Опеке принимаются большинством 

голосов присутствующих и участвующих в голосовании членов 

Совета… 

Глава XIV. Международный Суд 

Статья 92. Международный Суд является главным судеб-

ным органом Организации Объединенных Наций. Он действует 

в соответствии с прилагаемым Статутом, который основан на 

Статуте Постоянной Палаты Международного Правосудия и 

образует неотъемлемую часть настоящего Устава. 

Статья 93 

1. Все Члены Организации являются ipso facto участника-

ми Статута Международного Суда. 

2. Государство, не являющееся Членом Организации, мо-

жет стать участником Статута Международного Суда на усло-

виях, которые определяются, в каждом отдельном случае, Гене-

ральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности. 

Статья 94 

1. Каждый Член Организации обязуется выполнить реше-

ние Международного Суда по тому делу, в котором он является 

стороной. 

2. В случае, если какая-либо сторона в деле не выполнит 

обязательства, возложенного на нее решением Суда, другая сто-
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рона может обратиться в Совет Безопасности, который может, 

если признает это необходимым, сделать рекомендации или ре-

шить о принятии мер для приведения решения в исполнение. 

Статья 95. Настоящий Устав ни в коей мере не препят-

ствует Членам Организации поручать разрешение своих разно-

гласий другим судам в силу уже существующих соглашений 

или таких, которые могут быть заключены в будущем. 

Статья 96 

1. Генеральная Ассамблея или Совет Безопасности могут 

запрашивать от Международного Суда консультативные за-

ключения по любому юридическому вопросу. 

2. Другие органы Организации Объединенных Наций и 

специализированные учреждения, которым Генеральная Ас-

самблея может дать в любое время разрешение на это, также 

могут запрашивать консультативные заключения Суда по юри-

дическим вопросам, возникающим в пределах их круга дея-

тельности. 

Глава XV. Секретариат 

Статья 97. Секретариат состоит из Генерального Секрета-

ря и такого персонала, который может потребоваться для Орга-

низации. Генеральный Секретарь назначается Генеральной Ас-

самблеей по рекомендации Совета Безопасности. Генеральный 

Секретарь является главным административным должностным 

лицом Организации. 

Статья 98. Генеральный Секретарь действует в этом каче-

стве на всех заседаниях Генеральной Ассамблеи, Совета Без-

опасности, Экономического и Социального Совета и Совета по 

Опеке и выполняет такие другие функции, какие возлагаются на 

него этими органами. Генеральный Секретарь представляет Ге-

неральной Ассамблее ежегодный отчет о работе Организации. 

Статья 99. Генеральный Секретарь имеет право доводить 

до сведения Совета Безопасности о любых вопросах, которые, 

по его мнению, могут угрожать поддержанию международного 

мира и безопасности. 
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Статья 100 
1. При исполнении своих обязанностей Генеральный Сек-

ретарь и персонал Секретариата не должны запрашивать или 
получать указания от какого бы то ни было правительства или 
власти, посторонней для Организации. Они должны воздержи-
ваться от любых действий, которые могли бы отразиться на их 
положении как международных должностных лиц, ответствен-
ных только перед Организацией. 

2. Каждый Член Организации обязуется уважать строго 
международный характер обязанностей Генерального Секрета-
ря и персонала Секретариата и не пытаться оказывать на них 
влияние при исполнении ими своих обязанностей. 

Статья 101 
1. Персонал Секретариата назначается Генеральным Сек-

ретарем, согласно правилам, устанавливаемым Генеральной 
Ассамблеей. 

2. Надлежащий персонал выделяется для постоянной ра-
боты в Экономический и Социальный Совет, в Совет по Опеке 
и, по мере надобности, в другие органы Организации. Этот пер-
сонал составляет часть Секретариата. 

3. При приеме на службу и определении условий службы 
следует руководствоваться, главным образом, необходимостью 
обеспечить высокий уровень работоспособности, компетентно-
сти и добросовестности. Должное внимание следует уделять 
важности подбора персонала на возможно более широкой гео-
графической основе… 

Глава XVIII. Поправки 

Статья 108. Поправки к настоящему Уставу вступают в 
силу для всех Членов Организации, после того как они приняты 
двумя третями голосов членов Генеральной Ассамблеи и рати-
фицированы, в соответствии с их конституционной процеду-
рой, двумя третями Членов Организации, включая всех посто-
янных членов Совета Безопасности. 

Статья 109 
1. С целью пересмотра настоящего Устава может быть со-

звана Генеральная конференция Членов Организации Объеди-
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ненных Наций в срок и в месте, которые должны быть опреде-
лены двумя третями голосов членов Генеральной Ассамблеи и 
голосами любых девяти членов Совета Безопасности. Каждый 
Член Организации будет иметь на Конференции один голос. 

2. Любое изменение настоящего Устава, рекомендованное 

двумя третями голосов участников Конференции, вступит в си-

лу по ратификации, в соответствии с их конституционной про-

цедурой, двумя третями Членов Организации, включая всех 

постоянных членов Совета Безопасности. 

3. Если такая Конференция не состоится до десятой еже-

годной сессии Генеральной Ассамблеи, считая со вступления 

настоящего Устава в силу, предложение созвать такую Конфе-

ренцию включается в повестку дня этой сессии Генеральной 

Ассамблеи, и Конференция созывается, если это будет решено 

простым большинством голосов членов Генеральной Ассам-

блеи и голосами любых семи членов Совета Безопасности. 

Глава XIX. Ратификация и подписание 

Статья 110 

1. Настоящий Устав подлежит ратификации подписавши-

ми его государствами, в соответствии с их конституционной 

процедурой. 

2. Ратификационные грамоты должны сдаваться на хране-

ние Правительству Соединенных Штатов Америки, которое 

будет извещать о сдаче на хранение каждой грамоты все госу-

дарства, подписавшие Устав, также как и Генерального Секре-

таря Организации, когда он будет назначен. 

3. Настоящий Устав вступит в силу по сдаче на хранение 

ратификационных грамот Китайской Республикой, Францией, 

Союзом Советских Социалистических Республик, Соединен-

ным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и 

Соединенными Штатами Америки и большинством других гос-

ударств, подписавших Устав. После этого Правительством Со-

единенных Штатов Америки будет составлен протокол о сдаче 

на хранение ратификационных грамот, копии с которого будут 

разосланы всем подписавшим Устав государствам. 
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4. Государства, подписавшие настоящий Устав, которые 

ратифицируют его после того, как он вступит в силу, станут 

Первоначальными Членами Организации Объединенных Наций 

со дня сдачи ими на хранение своих соответствующих ратифи-

кационных грамот. 

Статья 111. Настоящий Устав, китайский, французский, 

русский, английский и испанский тексты которого являются 

равно аутентичными, будет храниться в архиве Правительства 

Соединенных Штатов Америки. Это Правительство препро-

вождает копии Устава, должным образом заверенные, Прави-

тельствам всех других подписавших его государств. 

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО представители Правительств 

Объединенных Наций подписали настоящий Устав… 
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Устав Содружества Независимых Государств1  

от 22 января 1993 г. 
(Извлечение) 

Государства, добровольно объединившиеся в Содружество 

Независимых Государств (далее – Содружество), 

основываясь на исторической общности своих народов и 

сложившихся между ними связей,   

действуя в соответствии с общепризнанными принципами 

и нормами международного права, положениями Устава Орга-

низации Объединенных Наций, хельсинкского Заключительно-

го акта и другими документами Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, 

стремясь обеспечить общими усилиями экономический и 

социальный прогресс своих народов, 

                                                 
1 Содружество Независимых Государств (СНГ) образовано 8 декабря 1991 г. 

руководителями Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины, подпи-

савшими Соглашение о его создании. Спустя две недели, 21 декабря 1991 г. в 

Алма-Ате главы одиннадцати суверенных государств (кроме прибалтийских 

государств и Грузии, которая стала членом СНГ в 1993 году) подписали Про-

токол к этому Соглашению, в котором подчеркнули, что Азербайджанская 

Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казах-

стан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, 

Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина 

на равноправных началах образуют Содружество Независимых Государств. 

Участники встречи единодушно приняли Алма-Атинскую Декларацию, под-

твердившую приверженность бывших союзных республик к сотрудничеству в 

различных областях внешней и внутренней политики, провозгласившую га-

рантии выполнения международных обязательств бывшего Союза ССР. 

Позднее, в декабре 1993 г., к Содружеству присоединилась Грузия. 22 января 

1993 г. в Минске на саммите СНГ был принят Устав Содружества. Его не 

подписали Украина и Туркменистан, которые тем самым де-юре не являются 

государствами – членами СНГ, а могут быть отнесены только к государ-

ствам – учредителям и государствам – участникам Содружества. Туркмени-

стан на казанском саммите СНГ (26 августа 2005 г.) заявил о том, что будет 

участвовать в Содружестве в качестве «ассоциированного члена». 

18 августа 2008 г. в Исполком СНГ поступила нота МИДа Грузии о вы-

ходе из состава Содружества. 18 августа 2009 г. Грузия официально перестала 

быть членом этой международной организации. 
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преисполненные решимости претворять в жизнь положения 

Соглашения о создании Содружества Независимых Государств, 

протокола к этому Соглашению, а также положения Алма-

Атинской Декларации, 

развивая сотрудничество между собой в обеспечении меж-

дународного мира и безопасности, а равно в целях поддержания 

гражданского мира и межнационального согласия, 

желая создать условия для сохранения и развития культур 

всех народов государств-членов, 

стремясь совершенствовать механизмы сотрудничества в 

Содружестве и повышать их эффективность, 

решили принять устав содружества и договорились о ниже-

следующем: 

Раздел I. Цели и принципы 

Статья 1. Содружество основано на началах суверенного 

равенства всех его членов. Государства-члены являются само-

стоятельными и равноправными субъектами международного 

права. 

Содружество служит дальнейшему развитию и укреплению 

отношений дружбы, добрососедства, межнационального согла-

сия, доверия, взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудни-

чества между государствами-членами. 

Содружество не является государством и не обладает 

наднациональными полномочиями. 

Статья 2. Целями Содружества являются: 

осуществление сотрудничества в политической, экономиче-

ской, экологической, гуманитарной, культурной и иных областях; 

всестороннее и сбалансированное экономическое и соци-

альное развитие государств-членов в рамках общего экономи-

ческого пространства, межгосударственная кооперация и инте-

грация; 

обеспечение прав и основных свобод человека в соответ-

ствии с общепризнанными принципами и нормами междуна-

родного права и документами СБСЕ; 
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сотрудничество между государствами-членами в обеспече-

нии международного мира и безопасности, осуществление эф-

фективных мер по сокращению вооружений и военных расхо-

дов, ликвидации ядерного и других видов оружия массового 

уничтожения, достижению всеобщего и полного разоружения; 

содействие гражданам государств-членов в свободном об-

щении, контактах и передвижении в Содружестве; 

взаимная правовая помощь и сотрудничество в других сфе-

рах правовых отношений; 

мирное разрешение споров и конфликтов между государ-

ствами Содружества. 

Статья 3. Для достижения целей Содружества государства-

члены, исходя из общепризнанных норм международного права 

и хельсинкского Заключительного акта, строят свои отношения 

в соответствии с нижеследующими взаимосвязанными и равно-

ценными принципами: 

уважение суверенитета государств-членов, неотъемлемого 

права народов на самоопределение и права распоряжаться сво-

ей судьбой без вмешательства извне; 

нерушимость государственных границ, признание суще-

ствующих границ и отказ от противоправных территориальных 

приобретений; 

территориальная целостность государств и отказ от любых 

действий, направленных на расчленение чужой территории; 

неприменение силы или угрозы силой против политической 

независимости государства-члена; 

разрешение споров мирными средствами таким образом, 

чтобы не подвергать угрозе международный мир, безопасность 

и справедливость; 

верховенство международного права в межгосударствен-

ных отношениях; 

невмешательство во внутренние и внешние дела друг друга; 

обеспечение прав человека и основных свобод для всех, без 

различия расы, этнической принадлежности, языка, религии, 

политических или иных убеждений; 
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добросовестное выполнение принятых на себя обязательств 

по документам Содружества, включая настоящий Устав; 

учет интересов друг друга и Содружества в целом, оказание 

на основе взаимного согласия помощи во всех областях их вза-

имоотношений; 

объединение усилий и оказание поддержки друг другу в целях 

создания мирных условий жизни народов государств-членов Со-

дружества, обеспечение их политического, экономического и 

социального прогресса; 

развитие взаимовыгодного экономического и научно-техни-

ческого сотрудничества, расширение интеграционных процессов; 

духовное единение их народов, которое основывается на 

уважении их самобытности, тесное сотрудничество в сохране-

нии культурных ценностей и культурного обмена. 

Статья 4. К сферам совместной деятельности государств-

членов, реализуемой на равноправной основе через общие ко-

ординирующие институты в соответствии с обязательствами, 

принятыми государствами-членами в рамках Содружества, от-

носятся: 

обеспечение прав и основных свобод человека; 

координация внешнеполитической деятельности; 

сотрудничество в формировании и развитии общего эконо-

мического пространства, общеевропейского и евразийского 

рынков, таможенной политики; 

сотрудничество в развитии систем транспорта, связи; 

охрана здоровья и окружающей среды; 

вопросы социальной и миграционной политики; 

борьба с организованной преступностью; 

сотрудничество в области оборонной политики и охраны 

внешних границ. 

Настоящий перечень может быть дополнен по взаимному 

согласию государств-членов. 

Статья 5. Основной правовой базой межгосударственных 

отношений в рамках Содружества являются многосторонние и 

двусторонние соглашения в различных областях взаимоотно-

шений государств-членов. 
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Соглашения, заключенные в рамках Содружества, должны 

соответствовать целям и принципам Содружества, обязатель-

ствам государств-членов по настоящему Уставу. 

Статья 6. Государства-члены содействуют сотрудничеству 

и развитию связей между государственными органами, обще-

ственными объединениями, экономическими структурами. 

Раздел II. Членство 

Статья 7. Государствами-учредителями Содружества яв-
ляются государства, подписавшие и ратифицировавшие Согла-
шение о создании Содружества Независимых Государств от 
8 декабря 1991 г. и Протокол к этому Соглашению от 21 декаб-
ря 1991 г. к моменту принятия настоящего Устава. 

Государствами-членами Содружества являются те государ-
ства-учредители, которые принимают на себя обязательства по 
настоящему Уставу в течение одного г. после его принятия Со-
ветом глав государств. 

Членом Содружества может также стать государство, кото-
рое разделяет цели и принципы Содружества и принимает на 
себя обязательства, содержащиеся в настоящем Уставе, путем 
присоединения к нему с согласия всех государств-членов. 

Статья 8. На основании решения Совета глав государств к 
Содружеству в качестве ассоциированного члена может присо-
единиться государство, желающее участвовать в отдельных ви-
дах его деятельности, на условиях, определяемых соглашением 
об ассоциированном членстве. 

По решению Совета глав государств на заседаниях органов 
Содружества могут присутствовать представители других госу-
дарств в качестве наблюдателей. 

Статья 9. Государство-член вправе выйти из Содружества. 
О таком намерении государство-член извещает письменно де-
позитария настоящего Устава за 12 месяцев до выхода. 

Обязательства, возникшие в период участия в настоящем 
Уставе, связывают соответствующие государства до их полного 
выполнения. 
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Статья 10. Нарушения государством-членом настоящего 
Устава, систематическое невыполнение государством его обя-
зательств по соглашениям, заключенным в рамках Содруже-
ства, либо решений органов Содружества рассматриваются Со-
ветом глав государств. 

В отношении такого государства могут применяться меры, 
допускаемые международным правом. 

Раздел III. Коллективная безопасность  

и военно-политическое сотрудничество 

Статья 11. Государства-члены проводят согласованную 
политику в области международной безопасности, разоружения 
и контроля над вооружениями, строительства Вооруженных 
Сил и поддерживают безопасность в Содружестве, в том числе 
с помощью Групп военных наблюдателей и Коллективных сил 
по поддержанию мира. 

Статья 12. В случае возникновения угрозы суверенитету, 
безопасности и территориальной целостности одного или не-
скольких государств-членов либо международному миру и без-
опасности государства-члены незамедлительно приводят в дей-
ствие механизм взаимных консультаций с целью координации 
позиций и принятия мер для устранения возникшей угрозы, 
включая миротворческие операции и использование в случае 
необходимости Вооруженных Сил в порядке осуществления 
права на индивидуальную или коллективную самооборону со-
гласно статье 51 Устава ООН. 

Решение о совместном использовании вооруженных сил 
принимается Советом глав государств Содружества или заин-
тересованными государствами-членами Содружества с учетом 
их национального законодательства. 

Статья 13. Каждое государство-член принимает надлежащие 
меры по обеспечению стабильного положения на внешних грани-
цах государств-членов Содружества. На основе взаимного согла-
сия государства-члены координируют деятельность пограничных 
войск и других компетентных служб, которые осуществляют кон-
троль и несут ответственность за соблюдение установленного по-
рядка пересечения внешних границ государств-членов. 
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Статья 14. Высшим органом Содружества по вопросам обо-

роны и охраны внешних границ государств-членов является Со-

вет глав государств. Координацию военно-экономической дея-

тельности Содружества осуществляет Совет глав правительств. 

Взаимодействие государств-членов в осуществлении меж-

дународных соглашений и решении других вопросов в области 

безопасности и разоружения организуется путем совместных 

консультаций. 

Статья 15. Конкретные вопросы военно-политического со-

трудничества государств-членов регулируются специальными 

соглашениями. 

Раздел IV. Предотвращение конфликтов  

и разрешение споров 

Статья 16. Государства-члены принимают все возможные 
меры для предотвращения конфликтов, прежде всего на межна-
циональной и межконфессиональной основе, могущих повлечь 
за собой нарушение прав человека. 

Они оказывают друг другу на основе взаимного согласия 
помощь в урегулировании таких конфликтов, в том числе и в 
рамках международных организаций. 

Статья 17. Государства-члены Содружества будут воздер-
живаться от действий, способных нанести ущерб другим госу-
дарствам-членам и привести к обострению возможных споров. 

Государства-члены будут добросовестно и в духе сотруд-
ничества прилагать усилия к справедливому мирному разреше-
нию своих споров посредством переговоров или достижению 
договоренности о надлежащей альтернативной процедуре уре-
гулирования спора. 

Если государства-члены не разрешают спор при помощи 
средств, указанных в части второй настоящей статьи, они могут 
передать его в Совет глав государств. 

Статья 18. Совет глав государств правомочен в любой ста-
дии спора, продолжение которого могло бы угрожать поддержа-
нию мира или безопасности в Содружестве, рекомендовать сто-
ронам надлежащую процедуру или методы его урегулирования. 
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Раздел V. Сотрудничество в экономической, 

социальной и правовой областях 

Статья 19. Государства-члены сотрудничают в экономиче-

ской и социальной областях по следующим направлениям: 

формирование общего экономического пространства на ба-

зе рыночных отношений и свободного перемещения товаров, 

услуг, капиталов и рабочей силы; 

координация социальной политики, разработка совместных 

социальных программ и мер по снижению социальной напря-

женности в связи с проведением экономических реформ; 

развитие систем транспорта и связи, а также энергетиче-

ских систем; 

координация кредитно-финансовой политики; 

содействие развитию торгово-экономических связей госу-

дарств-членов; 

поощрение и взаимная защита инвестиций; 

содействие стандартизации и сертификации промышленной 

продукции и товаров; 

правовая охрана интеллектуальной собственности; 

содействие развитию общего информационного пространства; 

осуществление совместных природоохранных мероприя-

тий, оказание взаимной помощи в ликвидации последствий 

экологических катастроф и других чрезвычайных ситуаций; 

осуществление совместных проектов и программ в области 

науки и техники, образования, здравоохранения, культуры и 

спорта. 

Статья 20. Государства-члены осуществляют сотрудничество 

в области права, в частности, путем заключения многосторонних и 

двусторонних договоров об оказании правовой помощи и способ-

ствуют сближению национального законодательства. 

В случае противоречий между нормами национального за-

конодательства государств-членов, регулирующего отношения 

в сферах совместной деятельности, государства-члены прово-

дят консультации и переговоры с целью выработки предложе-

ний для устранения этих противоречий. 
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Раздел VI. Органы содружества 

Совет глав государств и совет глав правительств 

Статья 21. Высшим органом Содружества является Совет 
глав государств. 

Совет глав государств, в котором на высшем уровне пред-
ставлены все государства-члены, обсуждает и решает принци-
пиальные вопросы, связанные с деятельностью государств-
членов в сфере их общих интересов. 

Совет глав государств собирается на заседания два раза в 
год. Внеочередные заседания Совета могут созываться по ини-
циативе одного из государств-членов. 

Статья 22. Совет глав правительств координирует сотруд-
ничество органов исполнительной власти государств-членов в 
экономической, социальной и иных сферах общих интересов. 

Совет глав правительств собирается на заседания четыре 
раза в год. Внеочередные заседания Совета могут созываться по 
инициативе правительства одного из государств-членов. 

Статья 23. Решения Совета глав государств и Совета глав 
правительств принимаются с общего согласия – консенсусом. 
Любое государство может заявить о своей незаинтересованно-
сти в том или ином вопросе, что не должно рассматриваться в 
качестве препятствия для принятия решения. 

Совет глав государств и Совет глав правительств могут 
проводить совместные заседания. 

Порядок работы Совета глав государств и Совета глав пра-
вительств регулируется Правилами процедуры. 

Статья 24. Главы государств и главы правительств на засе-
даниях Совета глав государств и Совета глав правительств 
председательствуют поочередно в порядке русского алфавита 
названий государств-членов Содружества. 

Заседания Совета глав государств и Совета глав правитель-
ств проводятся, как правило, в городе Минске. 

Статья 25. Совет глав государств и Совет глав правитель-
ств создают рабочие и вспомогательные органы как на посто-
янной, так и на временной основе. 
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Эти органы формируются из представителей государств-

членов, наделенных соответствующими полномочиями. 

К участию в их заседаниях могут привлекаться эксперты и 

консультанты. 

Статья 26. Для решения вопросов сотрудничества в от-

дельных областях и разработки рекомендаций для Совета глав 

государств и Совета глав правительств созываются совещания 

руководителей соответствующих государственных органов. 

Совет министров иностранных дел 

Статья 27. Совет министров иностранных дел на основе 

решений Совета глав государств и Совета глав правительств 

осуществляет координацию внешнеполитической деятельности 

государств-членов, включая их деятельность в международных 

организациях, и организует консультации по вопросам мировой 

политики, представляющим взаимный интерес. 

Совет министров иностранных дел осуществляет свою дея-

тельность в соответствии с Положением, утверждаемым Сове-

том глав государств. 

Координационно-консультативный Комитет 

Статья 28. Координационно-консультативный Комитет яв-

ляется постоянно действующим исполнительным и координи-

рующим органом Содружества. 

Во исполнение решений Совета глав государств и Совета 

глав правительств Комитет: 

вырабатывает и вносит предложения по вопросам сотруд-

ничества в рамках Содружества, развития социально-эконо-

мических связей; 

способствует реализации договоренностей по конкретным 

направлениям экономических взаимоотношений; 

организует совещания представителей и экспертов для под-

готовки проектов документов, выносимых на заседания Совета 

глав государств и Совета глав правительств; 

обеспечивает проведение заседаний Совета глав государств 

и Совета глав правительств; 

содействует работе других органов Содружества. 
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Статья 29. Координационно-консультативный Комитет со-

стоит из постоянных полномочных представителей, по два от 

каждого государства-члена Содружества, и Координатора Ко-

митета, назначаемого Советом глав государств. 

Для организационно-технического обеспечения работы Со-

вета глав государств, Совета глав правительств и других орга-

нов Содружества при Координационно-консультативном Коми-

тете имеется Секретариат, возглавляемый Координатором Ко-

митета – заместителем Председателя Координационно-консуль-

тативного Комитета. 

Комитет действует в соответствии с Положением, утвер-

ждаемым Советом глав государств. 

Местом пребывания Комитета является город Минск. 

Совет министров обороны 

Главное командование Объединенных Вооруженных Сил 

Статья 30. Совет министров обороны является органом 

Совета глав государств по вопросам военной политики и воен-

ного строительства государств-членов. 

Главное командование Объединенных Вооруженных Сил 

осуществляет руководство Объединенными Вооруженными 

Силами, а также группами военных наблюдателей и коллектив-

ными силами по поддержанию мира в Содружестве. 

Совет министров обороны и Главное командование Объ-

единенных Вооруженных Сил осуществляют свою деятель-

ность на основе соответствующих положений, утверждаемых 

Советом глав государств. 

Совет командующих Пограничными войсками 

Статья 31. Совет командующих Пограничными войсками 

является органом Совета глав государств по вопросам охраны 

внешних границ государств-членов и обеспечения стабильного 

положения на них. 

Совет командующих Пограничными войсками осуществля-

ет свою деятельность на основе соответствующего Положения, 

утверждаемого Советом глав государств. 
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Экономический суд 

Статья 32. Экономический суд действует в целях обеспе-

чения выполнения экономических обязательств в рамках Со-

дружества. 

К ведению Экономического суда относится разрешение спо-

ров, возникающих при исполнении экономических обязательств. 

Суд может разрешать и другие споры, отнесенные к его веде-

нию соглашениями государств-членов. 

Экономический суд вправе толковать положения соглаше-

ний и иных актов Содружества по экономическим вопросам. 

Экономический суд осуществляет свою деятельность в со-

ответствии с Соглашением о статусе Экономического суда и 

Положением о нем, утверждаемым Советом глав государств. 

Местом пребывания Экономического суда является город 

Минск. 

Комиссия по правам человека 

Статья 33. Комиссия по правам человека является кон-

сультативным органом Содружества и наблюдает за выполне-

нием обязательств по правам человека, взятым на себя государ-

ствами-членами в рамках Содружества. 

Комиссия состоит из представителей государств-членов 

Содружества и действует на основе Положения, утверждаемого 

Советом глав государств. 

Местом пребывания Комиссии по правам человека является 

город Минск. 

Органы отраслевого сотрудничества 

Статья 34. На основе соглашений государств-членов о со-

трудничестве в экономической, социальной и других областях 

могут учреждаться органы отраслевого сотрудничества, кото-

рые осуществляют выработку согласованных принципов и пра-

вил такого сотрудничества и способствуют их практической 

реализации. 

Органы отраслевого сотрудничества (советы, комитеты) 

выполняют функции, предусмотренные в настоящем Уставе и в 

положениях о них, обеспечивая рассмотрение и решение на 
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многосторонней основе вопросов сотрудничества в соответ-

ствующих областях. 

В состав органов отраслевого сотрудничества входят руко-

водители соответствующих органов исполнительной власти 

государств-членов. 

Органы отраслевого сотрудничества в пределах своей ком-

петенции принимают рекомендации, а также в необходимых 

случаях вносят предложения на рассмотрение Совета глав пра-

вительств. 

Рабочий язык Содружества 

Статья 35. Рабочим языком Содружества является русский 

язык. 

Раздел VII. Межпарламентское сотрудничество 

Статья 36. Межпарламентская ассамблея проводит меж-

парламентские консультации, обсуждает вопросы сотрудниче-

ства в рамках Содружества, разрабатывает совместные предло-

жения в сфере деятельности национальных парламентов. 

Статья 37. Межпарламентская ассамблея состоит из пар-

ламентских делегаций. 

Организацию деятельности Межпарламентской ассамблеи 

осуществляет Совет Ассамблеи, состоящий из руководителей 

парламентских делегаций. 

Процедурные вопросы деятельности Межпарламентской 

ассамблеи регулируются ее Регламентом. 

Местом пребывания Межпарламентской ассамблеи являет-

ся город Санкт-Петербург. 

Раздел VIII. Финансирование 

Статья 38. Расходы по финансированию деятельности ор-

ганов Содружества распределяются на основе долевого участия 

государств-членов и устанавливаются в соответствии со специ-

альными соглашениями о бюджетах органов Содружества. 

Бюджеты органов Содружества утверждаются Советом глав 

государств по представлению Совета глав правительств. 
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Статья 39. Вопросы финансово-хозяйственной деятельно-

сти органов Содружества рассматриваются в порядке, опреде-

ляемом Советом глав правительств. 

Статья 40. Государства-члены самостоятельно несут расхо-

ды, связанные с участием их представителей, а также экспертов и 

консультантов в работе совещаний и органов Содружества. 

Раздел IХ. Заключительные положения 

Статья 41. Настоящий Устав подлежит ратификации госу-

дарствами-учредителями в соответствии с их конституционны-

ми процедурами. 

Ратификационные грамоты сдаются Правительству Респуб-

лики Беларусь, которое будет извещать о сдаче на хранение 

каждой грамоты другие государства-учредители. 

Настоящий Устав вступает в силу для всех государств-

учредителей с момента сдачи на хранение ратификационных 

грамот всеми государствами-учредителями либо для госу-

дарств-учредителей, сдавших свои ратификационные грамоты, 

через один год после принятия настоящего Устава. 

Статья 42. Поправки к настоящему Уставу могут быть 

предложены любым государством-членом. Предложенные по-

правки рассматриваются в соответствии с правилами процеду-

ры Совета глав государств. 

Поправки к настоящему Уставу принимаются Советом глав 

государств. Они вступают в силу после ратификации всеми 

государствами-членами в соответствии с их конституционными 

процедурами, с даты получения Правительством Республики 

Беларусь последней ратификационной грамоты. 

Статья 43. Государства-учредители Содружества могут 

при ратификации настоящего Устава сделать оговорки и заяв-

ления по разделам III, IV и VII и статьям 28, 30, 31, 32, 33… 
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Устав Совета Европы от 5 мая 1949 г.1 
(Извлечение) 

Правительства Королевства Бельгии, Королевства Дании, 
Французской Республики, Ирландской Республики, Итальянской 
Республики, Великого Герцогства Люксембург, Королевства Ни-
дерландов, Королевства Норвегии, Королевства Швеции и Соеди-
ненного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 

убежденные, что укрепление мира, основанного на спра-
ведливости и международном сотрудничестве, отвечает жиз-
ненной необходимости сохранения человеческого общества и 
цивилизации, 

вновь утверждая свою приверженность духовным и мо-
ральным ценностям, которые являются общим достоянием их 
народов и подлинным источником принципов свободы лично-
сти, политической свободы и верховенства Права, лежащих в 
основе любой истинной демократии, 

убежденные, что для поддержания и дальнейшего осу-
ществления этих идеалов и в интересах социального и эконо-
мического прогресса необходимо более тесное единство между 
всеми европейскими странами, разделяющими эти взгляды, 

считая, что в ответ на ясно выраженные устремления своих 
народов необходимо без промедления создать организацию, кото-
рая сблизила бы европейские государства в более тесный союз, 

основываясь на этом, приняли решение учредить Совет Ев-
ропы, состоящий из Комитета представителей правительств и 
Консультативной Ассамблеи, и с этой целью приняли настоя-
щий Устав. 

                                                 
1 Совет Европы был создан после Второй мировой войны для достиже-

ния большего единства между его членами во имя защиты и осуществления 

идеалов и принципов, являющихся их общим достоянием, и содействия их 

экономическому и социальному прогрессу. Членом Совета Европы может 

стать любое европейское государство, если оно признает принципы верховен-

ства права и принцип, в соответствии с которым все лица, находящиеся под 

его юрисдикцией, пользуются правами человека и основными свободами. 

Устав вступил в силу для Российской Федерации 28 февраля 1996 г. Рос-

сийская Федерация присоединилась к Уставу (см. Федеральный закон от 

23 февраля 1996 г. № 19-ФЗ). 
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Глава I. Цель Совета Европы 

Статья 1 

а) Целью Совета Европы является достижение большего 

единства между его Членами во имя защиты и осуществления 

идеалов и принципов, являющихся их общим достоянием, и 

содействие их экономическому и социальному прогрессу; 

b) эта цель будет достигаться усилиями органов Совета 

Европы посредством рассмотрения вопросов, представляющих 

общий интерес, заключения соглашений и проведения совмест-

ных действий в экономической, социальной, культурной, науч-

ной, правовой и административной областях, равно как и путем 

поддержания и дальнейшего осуществления прав человека и 

основных свобод; 

с) участие Государств-Членов в работе Совета Европы не 

должно отрицательно влиять на их вклад в деятельность Орга-

низации Объединенных Наций и других международных орга-

низаций и союзов, в которых они состоят; 

d) вопросы, касающиеся национальной обороны, не входят 

в компетенцию Совета Европы. 

Глава II. Состав 

Статья 2. Члены Совета Европы являются Участниками 

настоящего Устава. 

Статья 3. Каждый Член Совета Европы должен признавать 

принцип верховенства Права и принцип, в соответствии с кото-

рым все лица, находящиеся под его юрисдикцией, должны 

пользоваться правами человека и основными свободами, и ис-

кренне и активно сотрудничать во имя достижения цели Сове-

та, определенной в главе I. 

Статья 4. Любое европейское государство, которое рассмат-

ривается как способное и стремящееся соответствовать положени-

ям статьи 3, может быть приглашено Комитетом министров стать 

Членом Совета Европы. Любое приглашенное таким образом гос-

ударство рассматривается в качестве Члена Совета Европы с даты 

передачи Генеральному Секретарю от имени этого государства 

акта о присоединении к настоящему Уставу. 
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Статья 5 

а) В особых обстоятельствах европейская страна, которая 

рассматривается как способная и стремящаяся соответствовать 

положениям статьи 3, может быть приглашена Комитетом ми-

нистров стать Ассоциированным Членом Совета Европы. Лю-

бая приглашенная таким образом страна становится Ассоции-

рованным Членом с даты передачи Генеральному Секретарю от 

имени этой страны акта о согласии с настоящим Уставом. Ас-

социированные Члены могут быть представлены только в Кон-

сультативной Ассамблее; 

b) термин «член» Совета Европы, употребляемый в насто-

ящем Уставе, подразумевает равным образом и Ассоциирован-

ных Членов, за исключением тех случаев, когда он употребля-

ется в связи с представительством в Комитете министров. 

Статья 6. До направления приглашения, предусмотренного 

в статьях 4 и 5 выше, Комитет министров определяет число 

мест в Консультативной Ассамблее, на которые будущий Член 

Совета Европы имеет право, и размеры его части финансового 

взноса. 

Статья 7. Любой Член Совета Европы может выйти из его 

состава, официально уведомив о своем намерении Генерального 

Секретаря. Прекращение членства наступает в конце текущего 

финансового г., если уведомление сделано в течение первых девя-

ти месяцев этого г.. Если уведомление направлено в течение по-

следних трех месяцев финансового г., то прекращение членства 

наступает в конце следующего финансового г.. 

Статья 8. Право на представительство любого Члена Сове-

та Европы, грубо нарушающего положения статьи 3, может 

быть приостановлено, и Комитет министров может предложить 

ему выйти из состава Совета на условиях, предусмотренных в 

статье 7. Если такой Член Совета Европы не выполняет это 

предложение, то Комитет министров может принять решение о 

том, что Член, о котором идет речь, перестает состоять в Совете 

с даты, которую определяет сам Комитет. 
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Статья 9. Если какой-либо Член Совета Европы не выпол-

няет своих финансовых обязательств, Комитет министров мо-

жет приостановить его право на представительство в Комитете 

и в Консультативной Ассамблее до тех пор, пока упомянутые 

обязательства не будут им выполнены*. 

Глава III. Общие положения 

Статья 10. Органами Совета Европы являются: 

i) Комитет министров; 

ii) Консультативная Ассамблея1. 

Работу этих органов обеспечивает Секретариат Совета Ев-

ропы2. 

Статья 11. Местопребыванием Совета Европы является 

Страсбург. 

Статья 12. Официальными языками Совета Европы явля-

ются английский и французский. Правила процедуры Комитета 

министров и Консультативной Ассамблеи определяют обстоя-

тельства и условия, при которых допускается использование 

других языков. 

Глава IV. Комитет Министров 

Статья 13. Комитет министров является органом, действую-

щим от имени Совета Европы в соответствии со статьями 15 и 16. 

                                                 
1 В феврале 1994 г. Комитет министров постановил впредь использовать 

новое название во всех документах Совета Европы – Парламентская Ассам-
блея Совета Европы. 

2 Комитет министров является органом, действующим от имени Совета 
Европы. Каждый член имеет одного представителя в Комитете министров – 
министра иностранных дел или его представителя. По рекомендации Парла-
ментскую ассамблею или по собственной инициативе Комитет министров 
рассматривает меры, направленные на достижение целей Совета Европы, 
включая заключение конвенций или соглашений. 

Парламентская ассамблея является совещательным органом Совета Ев-
ропы. Она обсуждает вопросы, относящиеся к ее компетенции, как она опре-
делена в настоящем Уставе, и передает свои заключения Комитету министров 
в форме рекомендаций. Количество мест для каждого государства-члена 
определяется Уставом Совета Европы. 
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Статья 14. Каждый Член имеет одного представителя в 

Комитете министров, и каждый представитель наделен одним 

голосом. Представителями в Комитете являются министры 

иностранных дел. В случае, если министр иностранных дел не 

имеет возможности присутствовать на заседании или в силу 

иных обстоятельств, когда это целесообразно, для участия в 

работе Комитета вместо министра может быть назначено заме-

щающее его лицо, которое, по мере возможности, должно обла-

дать статусом члена Правительства своей страны. 

Статья 15 

а) Комитет министров по рекомендации Консультативной 

Ассамблеи или по собственной инициативе рассматривает меры, 

направленные на достижение цели Совета Европы, включая за-

ключение конвенций и соглашений и проведение Правительства-

ми единой политики в отношении конкретных вопросов. О сде-

ланных Комитетом министров заключениях Генеральный Секре-

тарь уведомляет Членов Совета Европы; 

b) заключения Комитета министров в надлежащих случаях 

могут быть сделаны в форме рекомендаций правительствам 

Членов, и Комитет министров может запрашивать правитель-

ства Членов о ходе выполнения таких рекомендаций. 

Статья 16. С учетом полномочий Консультативной Ассам-

блеи, как они определены в статьях 24, 28, 30, 32, 33 и 35, Комитет 

министров принимает решения, имеющие обязательный характер, 

по любому вопросу, касающемуся внутренней организации и по-

рядка работы Совета Европы. С этой целью он принимает необхо-

димые финансовые и административные правила. 

Статья 17. Комитет министров вправе по своему усмотре-

нию учреждать комитеты и комиссии консультативного или 

технического характера для достижения конкретных целей. 

Статья 18. Комитет министров принимает свои Правила 

процедуры, в которых, в частности, определены: 

i) кворум; 

ii) порядок назначения Председателя и срок его полномочий; 



133 

iii) процедура включения пунктов в свою повестку дня, в 

том числе порядок представления предложений для подготовки 

резолюций; и 

iv) порядок уведомления о назначении заместителей в со-

ответствии со статьей 14. 

Статья 19. Во время проведения сессии Консультативной 

Ассамблеи Комитет министров представляет ей отчеты о своей 

деятельности, прилагая к ним соответствующую документацию. 

Статья 20 

а) Резолюции Комитета министров по следующим важным 

вопросам: 

i) рекомендации согласно пункту b статьи 15; 

ii) вопросы, относящиеся к статье 19; 

iii) вопросы, относящиеся к подпункту (i) пункта a и пункту b 

статьи 21; 

iv) вопросы, относящиеся к статье 33; 

v) рекомендации, касающиеся поправок к подпункту d ста-

тьи 1 и статьи 7, 15, 20 и 22; и 

vi) любой иной вопрос, ввиду важности которого Комитет 

может путем принятия резолюции, согласно положениям, 

предусмотренным в пункте d ниже, счесть подлежащим приме-

нению правила единогласия, должны приниматься единогласно 

представителями, участвующими в голосовании, и большин-

ством представителей, имеющих право участвовать в работе 

Комитета; 

b) вопросы, относящиеся к Правилам процедуры, либо к 

финансовым и административным правилам, решаются про-

стым большинством голосов представителей, имеющих право 

участвовать в работе Комитета; 

с) резолюции Комитета во исполнение статей 4 и 5, прини-

маются большинством в две трети голосов от общего числа 

представителей, имеющих право участвовать в работе Комитета; 

d) все другие резолюции Комитета, включая принятие 

бюджета, Правил процедуры, финансовых и административных 

правил, рекомендации относительно поправок к статьям насто-

ящего Устава, за исключением упомянутых в вышеуказанном 
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подпункте v пункта а, и определение, в случае сомнения, пунк-

та настоящей статьи, который следует применить, принимаются 

большинством в две трети от числа представителей, участвую-

щих в голосовании и большинством представителей, имеющих 

право участвовать в работе Комитета. 

Статья 21 

а) Комитет министров, если он не принимает иного реше-

ния, проводит свои заседания: 

i) при закрытых дверях; и 

ii) в местопребывании Совета; 

b) Комитет решает, какая информация о заключениях и 

обсуждениях в ходе заседаний при закрытых дверях подлежит 

публикации; 

с) Комитет в обязательном порядке проводит заседание 

перед открытием каждой сессии Консультативной Ассамблеи и 

в начале каждой сессии. Заседания также проводятся всякий 

раз, когда Комитет cочтет это полезным. 

Глава V. Консультативная Ассамблея 

Статья 22. Консультативная Ассамблея является совеща-

тельным органом Совета Европы. Она обсуждает вопросы, от-

носящиеся к ее компетенции, как она определена в настоящем 

Уставе, и передает свои заключения Комитету министров в 

форме рекомендаций. 

Статья 23 

а. Консультативная Ассамблея может обсуждать и давать 

рекомендации по любому вопросу, отвечающему цели и отно-

сящемуся к компетенции Совета Европы, как они определены в 

главе I. Она также обсуждает и может давать рекомендации по 

любому вопросу, который передан ей на заключение Комите-

том министров. 

b. Ассамблея определяет свою повестку дня в соответ-

ствии с положениями пункта а выше. При этом она учитывает 

график работы других европейских межправительственных ор-

ганизаций, в которых состоят все Члены Совета Европы или 

некоторые из них. 
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с. Председатель Ассамблеи решает, в случае сомнений, 

относится ли поднятый во время сессии вопрос к повестке дня 

Ассамблеи. 

Статья 24. Консультативная Ассамблея может, должным 

образом учитывая положения пункта d статьи 38, учреждать 

комитеты и комиссии для рассмотрения любых вопросов, отно-

сящихся к ее компетенции, как она определена в статье 23, 

представления ей докладов, изучения и подготовки вопросов, 

включенных в ее повестку дня, и представления заключений по 

всем процедурным вопросам. 

Статья 25 

a. Консультативная Ассамблея состоит из Представителей 

от каждого Государства-Члена, избираемых из состава его Пар-

ламента или назначаемых из числа членов этого Парламента в 

соответствии с установленной им процедурой. При этом Прави-

тельство любого Государства-Члена может производить допол-

нительные назначения, если Парламент не заседает в этот пери-

од и не установил необходимой на этот случай процедуры. 

Каждый Представитель должен быть гражданином того Госу-

дарства-Члена, которое он представляет, но не может быть од-

новременно с этим членом Комитета министров1. 

Срок полномочий назначенных таким образом Представи-

телей начинается в день открытия очередной сессии, следую-

щей сразу после их назначения; срок полномочий истекает в 

день открытия следующей очередной сессии или в день откры-

тия какой-либо из последующих очередных сессий, за исклю-

чением тех случаев, когда после выборов в свои парламенты 

Государства-Члены должны осуществить новые назначения. 

b. Никто из Представителей не может быть лишен мандата 

в период сессии Ассамблеи, если на то не будет ее согласия. 

                                                 
1 Члены ПАСЕ назначаются парламентами государств-членов. Шесть 

наиболее крупных государств, включая Россию, представлены в ПАСЕ 18 чле-

нами, минимальное представительство – два члена от государства. Делегация 

от государства-члена должна включать представителей всех политических 

партий, представленных в парламенте, и соответствовать требованию сбалан-

сированного представительства мужчин и женщин. 
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c. Каждый Представитель может иметь своего Заместите-

ля, который в случае отсутствия Представителя может прини-

мать участие в работе сессии, выступать и голосовать вместо 

него. Положения пункта «a» выше равным образом применяют-

ся к назначению Заместителей. 

Статья 261 

Члены Совета Европы имеют право на следующее число 

Представителей: 

Албания 4 Литва 4 

Андорра 2 Люксембург 3 

Армения 4 Мальта 3 

Австрия 6 Республика Молдова 5 

Азербайджан 6 Монако 2 

Бельгия 7 Черногория 3 

Босния и Герцеговина 5 Нидерланды 7 

Болгария 6 Северная Македония 3 

Хорватия 5 Норвегия 5 

Кипр 3 Польша 12 

Чешская республика 7 Португалия 7 

Дания 5 Румыния 10 

Эстония 3 Российская Федерация 18 

Финляндия 5 Сан-Марино 2 

Франция 18 Сербия 7 

Грузия 5 Словацкая Республика 5 

Германия 18 Словения 3 

Греция 7 Испания 12 

Венгрия 7 Швеция 6 

                                                 
1 Статья дополнялась в декабре 1951, в мае 1958, в ноябре 1961, в мае 

1963, в мае 1965, в феврале 1971, в декабре 1974, в октябре 1976, в январе 

1978, в ноябре 1978, в ноябре 1988, в мае 1989, в ноябре 1990, в ноябре 1991, в 

мае 1992, в мае 1993, в июне 1993, в октябре 1993, в ноябре 1994, в феврале 

1995, в ноябре 1995, в феврале 1996, в ноябре 1996, в апреле 1999, в январе 

2001, в мае 2002, в апреле 2003, в октябре 2004, в июне 2006, в мае 2007 и в 

июне 2015. 
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Исландия 3 Швейцария 6 

Ирландия 4 Турция 18 

Италия 18 Украина 12 

Латвия 3 Великобритания 18 

Лихтенштейн 2 
  

Статья 28 
а. Консультативная Ассамблея принимает свои Правила 

процедуры. Она выбирает из числа своих членов Председателя, 
который остается в этой должности до следующей очередной 
сессии. 

b. Председатель ведет заседания, но не принимает участия 
ни в прениях, ни в голосовании. Лицо, замещающее Представи-
теля, избранного Председателем, имеет право участвовать в 
заседаниях, выступать и голосовать на своем месте. 

с. Правила процедуры определяют, в частности: 
i. кворум; 
ii. порядок избрания и срок полномочий Председателя и 

других должностных лиц; 
iii. порядок подготовки повестки дня и уведомления о ней 

Представителей; и 
iv. сроки и порядок уведомления об именах Представите-

лей и замещающих их лиц. 

Статья 29. При условии соблюдения положений статьи 30, 
все резолюции Консультативной Ассамблеи, включая резолю-
ции, в которых: 

i. содержатся рекомендации Комитету министров; 
ii. предлагаются Комитету вопросы для обсуждения в Ас-

самблее; 
iii. предусматривается создание комитетов и комиссий; 
iv. определяется дата открытия сессии; 
v. устанавливается количество голосов, необходимое для 

утверждения резолюций, не относящихся к подпунктам i–iv выше, 
или определяется, в случае сомнений, количество голосов, тре-
буемое для принятия решений, 

принимаются большинством в две трети голосов Предста-
вителей, участвующих в голосовании. 
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Статья 30. Резолюции Консультативной Ассамблеи по во-

просам, касающимся порядка ее работы, в частности, избрания 

должностных лиц, назначения членов комитетов и комиссий и 

утверждения Правил процедуры, принимаются большинством 

голосов, которое определяется Ассамблеей согласно подпункту v 

статьи 29. 

Статья 31. Прения (по предложениям, подлежащим пере-

даче Комитету министров), касающиеся включения какого-либо 

вопроса в повестку дня Консультативной Ассамблеи, должны 

проводиться только для определения существа предлагаемого 

вопроса и мотивов «за» или «против» этого включения. 

Статья 32. Консультативная Ассамблея ежегодно проводит 

очередную сессию, дата открытия и продолжительность кото-

рой определяются Ассамблеей таким образом, чтобы избежать, 

насколько возможно, совпадения по времени с сессиями парла-

ментов Государств-Членов и сессиями Генеральной Ассамблеи 

ООН. Продолжительность очередных сессий ни при каких об-

стоятельствах не должна превышать одного месяца, если только 

Ассамблея и Комитет министров по общему согласию не при-

мут иного решения. 

Статья 33. Очередные сессии Консультативной Ассамблеи 

проводятся в месте пребывания Совета, если только Ассамблея 

и Комитет не примут иного решения по общему согласию. 

Статья 34. Консультативная Ассамблея может быть созва-

на на чрезвычайную сессию по инициативе либо Комитета ми-

нистров, либо Председателя Ассамблеи по достижении между 

ними соглашения, в том числе относительно даты и места про-

ведения сессии. 

Статья 35. Заседания Консультативной Ассамблеи прово-

дятся открыто, если только она не примет иного решения. 

Глава VI. Секретариат 

Статья 36 

а. Секретариат состоит из Генерального Секретаря, Заме-

стителя Генерального Секретаря и надлежащего персонала. 



139 

b. Генеральный Секретарь и Заместитель Генерального 

Секретаря назначаются Консультативной Ассамблеей по реко-

мендации Комитета министров. 

с. Другие сотрудники Секретариата назначаются Гене-

ральным Секретарем в соответствии с административными 

правилами. 

d. Никто из сотрудников Секретариата не может занимать 

оплачиваемую Правительством должность, быть членом Кон-

сультативной Ассамблеи или любого национального законода-

тельного органа, либо выполнять работу, несовместимую с его 

обязанностями. 

е. Каждый член персонала Секретариата должен путем 

торжественного заявления подтвердить свои обязательства в 

отношении Совета Европы и решимость добросовестно выпол-

нять обязанности по службе, независимо от соображений наци-

онального порядка, равно как не испрашивать и не принимать 

указаний в связи с осуществлением своих обязанностей от ка-

кого-либо Правительства или каких-либо властей, посторонних 

Совету Европы, и воздерживаться от всякого действия, несов-

местимого со статусом международного чиновника, ответ-

ственного исключительно перед Советом Европы. Генеральный 

Секретарь и Заместитель Генерального Секретаря делают такое 

заявление перед Комитетом министров; другие члены персона-

ла делают его перед Генеральным Секретарем. 

f. Каждое Государство-Член призвано уважать строго 

международный характер обязанностей Генерального Секрета-

ря и персонала Секретариата и воздерживаться от оказания на 

них влияния при исполнении ими своих обязанностей. 

Статья 37 

а. Секретариат размещается в месте пребывания Совета. 

b. Генеральный Секретарь несет ответственность перед 

Комитетом министров за деятельность Секретариата. Он, в 

частности, с учетом положений пункта d статьи 38 оказывает 

Консультативной Ассамблее административное и иное содей-

ствие, в котором она может нуждаться. 
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Глава VII. Финансирование 

Статья 38 

a. Каждый Член несет расходы, связанные с его предста-

вительством в Комитете министров и в Консультативной Ас-

самблее. 

b. Расходы Секретариата и все иные совместные расходы 

распределяются между всеми Членами в пропорции, устанав-

ливаемой Комитетом министров на основе численности населе-

ния каждого из Членов. 

Взносы любого Ассоциированного Члена устанавливаются 

Комитетом министров. 

c. Генеральный Секретарь ежегодно представляет на 

одобрение Комитета бюджет Совета Европы в соответствии с 

финансовыми правилами. 

d. Генеральный Секретарь представляет Комитету запросы 

Ассамблеи, влекущие за собой расходы, которые превышают 

сумму внесенных в бюджет платежей, предназначенных для 

финансирования Ассамблеи и ее деятельности. 

e. Генеральный Секретарь равным образом представляет 

Комитету министров проект сметы расходов, необходимых для 

исполнения каждой из рекомендаций, представленных Комите-

ту. Любая резолюция, исполнение которой влечет дополни-

тельные расходы, считается принятой Комитетом министров 

лишь после того, как последний одобрит и соответствующую 

смету таких дополнительных расходов. 

Статья 39. Генеральный Секретарь ежегодно уведомляет 

Правительство каждого Члена о сумме его взноса; каждый Член 

выплачивает Генеральному Секретарю сумму своего взноса, 

который считается подлежащим к выплате в день его уведом-

ления, но не позднее шести месяцев после этой даты. 

Глава VIII. Привилегии и иммунитеты 

Статья 40 

а. Совет Европы, представители Членов и Секретариат 

пользуются на территории Членов такими привилегиями и им-

мунитетами, которые разумно необходимы для выполнения 
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ими своих обязанностей. Эти иммунитеты включают иммуни-

тет для всех Представителей в Консультативной Ассамблее в 

отношении ареста и всех юридических процедур на территории 

всех Членов в связи с высказываниями и голосованием в ходе 

работы Ассамблеи, ее комитетов или комиссий. 

b. Члены Совета Европы обязуются как можно скорее 

стать участниками Соглашения, заключаемого в целях выпол-

нения положений, содержащихся в пункте а выше. С этой це-

лью Комитет министров рекомендует Правительствам Членов 

одобрить Соглашение, определяющее привилегии и иммуните-

ты, предоставляемые на территории всех Членов. Кроме того, с 

Правительством Французской Республики заключается отдель-

ное Соглашение, определяющее привилегии и иммунитеты, ко-

торыми пользуется Совет Европы в месте его пребывания. 

Глава IX. Поправки 

Статья 41 

а. Предложения относительно поправок к настоящему 

Уставу могут быть представлены Комитету министров или, со-

гласно условиям, предусмотренным в статье 23, Консультатив-

ной Ассамблее. 

b. Комитет делает рекомендации и оформляет поправки к 

Уставу, которые он сочтет желательными, в виде Протокола. 

с. Протокол о внесении поправок вступает в силу после 

его подписания и ратификации двумя третями Членов Совета 

Европы. 

d. Независимо от положений предыдущих пунктов насто-

ящей статьи, поправки к статьям 23–35, 38 и 39, одобренные 

Комитетом и Ассамблеей, вступают в силу с даты передачи Ге-

неральным секретарем Правительствам Членов специального 

Свидетельства, удостоверяющего факт одобрения упомянутых 

поправок. Положения настоящего пункта могут применяться 

только по окончании второй очередной сессии Ассамблеи. 
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Глава Х. Заключительные положения 

Статья 42 

а. Настоящий Устав подлежит ратификации. Ратификаци-

онные грамоты сдаются на хранение Правительству Соединен-

ного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. 

b. Настоящий Устав вступает в силу после сдачи на хране-

ние семи ратификационных грамот. Правительство Соединен-

ного Королевства препровождает всем Правительствам, подпи-

савшим Устав, Свидетельство о вступлении Устава в силу с пе-

речислением Членов Совета Европы на эту дату. 

с. В последующем любое иное правительство, подписав-

шее Устав, становится Участником настоящего Устава с даты 

передачи на хранение своей ратификационной грамоты. 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным обра-

зом на то уполномоченные, подписали настоящий Устав. 

Совершено в Лондоне в пятый день мая 1949 г. в одном эк-

земпляре на английском и французском языках, причем оба 

текста являются равно аутентичными. Подлинный экземпляр 

хранится в архиве Правительства Соединенного Королевства, 

которое направит должным образом заверенные копии другим 

подписавшим Устав Правительствам. 
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Хартия Шанхайской организации 

сотрудничества от 6 июня 2002 г.1 
(Извлечение) 

Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, 

Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика 

Таджикистан и Республика Узбекистан, являющиеся государ-

ствами – учредителями Шанхайской организации сотрудниче-

ства (именуемой далее ШОС или Организация), 

основываясь на исторически сложившихся связях их народов; 

стремясь к дальнейшему углублению всестороннего со-

трудничества; 

желая совместными усилиями внести вклад в укрепление 

мира, обеспечение безопасности и стабильности в регионе в 

условиях развития процессов политической многополярности, 

экономической и информационной глобализации, 

будучи убежденными в том, что создание ШОС способ-

ствует более эффективному совместному использованию от-

крывающихся возможностей и противостоянию новым вызовам 

и угрозам; 

считая, что взаимодействие в рамках ШОС содействует 

раскрытию огромного потенциала добрососедства, единения 

и сотрудничества между государствами и их народами; 

исходя из утвердившегося на встрече глав шести госу-

дарств в Шанхае (2001 г.) духа взаимного доверия, взаимной 

выгоды, равенства, взаимных консультаций, уважения к много-

образию культур и стремления к совместному развитию; 
отмечая, что соблюдение принципов, изложенных в Со-

глашении между Российской Федерацией, Республикой Казах-
стан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан и 
Китайской Народной Республикой об укреплении доверия в 
военной области в районе границы от 26 апреля 1996 г. и в Со-

                                                 
1 Принята Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, Предсе-

дателем КНР Цзян Цзэминем, Президентом Киргизии Аскаром Акаевым, 

Президентом России Владимиром Путиным, Президентом Таджикистана 

Эмомали Рахмоновым и Президентом Узбекистана Исламом Каримовым 

7 июня 2002 г. в Санкт-Петербурге. 
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глашении между Российской Федерацией, Республикой Казах-
стан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан и 
Китайской Народной Республикой о взаимном сокращении во-
оруженных сил в районе границы от 24 апреля 1997 г., а также в 
документах, подписанных в ходе встреч на высшем уровне глав 
Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыр-
гызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджи-
кистан и Республики Узбекистан в период с 1998 г. по 2001 г., 
внесло важный вклад в дело поддержания мира, безопасности и 
стабильности в регионе и во всем мире; 

подтверждая свою приверженность целям и принципам 
Устава Организации Объединенных Наций, другим общепри-
знанным принципам и нормам международного права, касаю-
щимся поддержания международного мира, безопасности и 
развития добрососедских и дружественных отношений, а также 
сотрудничества между государствами, 

руководствуясь положениями Декларации о создании Шан-
хайской организации сотрудничества от 15 июня 2001 г.; 

договорились о следующем: 

Статья 1. Цели и задачи 
Основными целями и задачами ШОС являются: 
укрепление между государствами-членами взаимного дове-

рия, дружбы и добрососедства; 
развитие многопрофильного сотрудничества в целях под-

держания и укрепления мира, безопасности и стабильности в 
регионе, содействия построению нового демократического, 
справедливого и рационального политического и экономиче-
ского международного порядка; 

совместное противодействие терроризму, сепаратизму и 
экстремизму во всех их проявлениях, борьба с незаконным обо-
ротом наркотиков и оружия, другими видами транснациональ-
ной преступной деятельности, а также незаконной миграцией, 

поощрение эффективного регионального сотрудничества в 
политической, торгово-экономической, оборонной, правоохра-
нительной, природоохранной, культурной, научно-технической, 
образовательной, энергетической, транспортной, кредитно-
финансовой и других областях, представляющих общий интерес; 
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содействие всестороннему и сбалансированному экономи-
ческому росту, социальному и культурному развитию в регионе 
посредством совместных действий на основе равноправного 
партнерства в целях неуклонного повышения уровня и улучше-
ния условий жизни народов государств-членов; 

координация подходов при интеграции в мировую эконо-
мику; содействие обеспечению прав и основных свобод челове-
ка в соответствии с международными обязательствами госу-
дарств-членов и их национальным законодательством; 

поддержание и развитие отношений с другими государ-
ствами и международными организациями; 

взаимодействие в предотвращении международных кон-
фликтов и их мирном урегулировании; 

совместный поиск решений проблем, которые возникнут в 
XXI в. 

Статья 2. Принципы 
Государства – члены ШОС придерживаются следующих 

принципов: взаимного уважения суверенитета, независимости, 
территориальной целостности государств и нерушимости госу-
дарственных границ, ненападения, невмешательства во внут-
ренние дела, неприменения силы или угрозы силой в междуна-
родных отношениях, отказа от одностороннего военного пре-
восходства в сопредельных районах; 

равноправия всех государств-членов, поиска совместных 
точек зрения на основе взаимопонимания и уважения мнений 
каждого из них; 

поэтапного осуществления совместных действий в сферах 
общего интереса; 

мирного разрешения разногласий между государствами-
членами; 

ненаправленности ШОС против других государств и меж-
дународных организаций; 

недопущения любых противоправных действий, направ-
ленных против интересов ШОС; 

добросовестного выполнения обязательств, вытекающих из 
настоящей Хартии и других документов, принятых в рамках 
ШОС. 
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Статья 3. Направления сотрудничества 

Основными направлениями сотрудничества в рамках ШОС 

являются: поддержание мира и укрепление безопасности и до-

верия в регионе; 

поиск общих точек зрения по внешнеполитическим вопро-

сам, представляющим общий интерес, в том числе в междуна-

родных организациях и на международных форумах, 

выработка и реализация мероприятий по совместному про-

тиводействию терроризму, сепаратизму и экстремизму, неза-

конному обороту наркотиков и оружия, другим видам трансна-

циональной преступной деятельности, а также незаконной ми-

грации, 

координация усилий по вопросам разоружения и контроля 

над вооружениями; 

поддержка и поощрение регионального экономического со-

трудничества в различных формах, содействие созданию благо-

приятных условий для торговли и инвестиций в целях посте-

пенного осуществления свободного передвижения товаров, ка-

питалов, услуг и технологий; 

эффективное использование имеющейся инфраструктуры в 

области транспорта и коммуникаций, совершенствование тран-

зитного потенциала государств-членов, развитие энергетиче-

ских систем; 

обеспечение рационального природопользования, включая 

использование водных ресурсов в регионе, осуществление сов-

местных специальных природоохранных программ и проектов; 

оказание взаимной помощи в предупреждении чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера и ликвида-

ции их последствий, 

обмен правовой информацией в интересах развития со-

трудничества в рамках ШОС; 

расширение взаимодействия в области науки и техники, 

образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма. 
Государства – члены ШОС могут по взаимному согласию 

расширять сферы сотрудничества. 
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Статья 4. Органы 

1. Для выполнения целей и задач настоящей Хартии в 

рамках Организации действуют: 

Совет глав государств;  

Совет глав правительств (премьер-министров);  

Совет министров иностранных дел;  

Совещания руководителей министерств и/или ведомств;  

Совет национальных координаторов;  

Региональная антитеррористическая структура;  

Секретариат.  

2. Функции и порядок работы органов ШОС, за исключе-

нием Региональной антитеррористической структуры, опреде-

ляются соответствующими положениями, которые утвержда-

ются Советом глав государств. 

3. Совет глав государств может принять решение о созда-

нии других органов ШОС. Создание новых органов оформляет-

ся в виде дополнительных протоколов к настоящей Хартии, ко-

торые вступают в силу в порядке, установленном статьей 21 

настоящей Хартии. 

Статья 5. Совет глав государств 

Совет глав государств является высшим органом ШОС. Он 

определяет приоритеты и вырабатывает основные направления 

деятельности Организации, решает принципиальные вопросы 

ее внутреннего устройства и функционирования, взаимодей-

ствия с другими государствами и международными организа-

циями, а также рассматривает наиболее актуальные междуна-

родные проблемы. 

Совет собирается на очередные заседания один раз в год. 

Председательствование на заседании Совета глав государств 

осуществляет глава государства – организатора очередного за-

седания. Место проведения очередного заседания Совета опре-

деляется, как правило, в порядке русского алфавита названий 

государств – членов ШОС. 

Статья 6. Совет глав правительств (премьер-министров) 

Совет глав правительств (премьер-министров) принимает 

бюджет Организации, рассматривает и решает основные вопро-



148 

сы, относящиеся к конкретным, в особенности экономическим 

сферам развития взаимодействия в рамках Организации. 

Совет собирается на очередные заседания один раз в год. 

Председательствование на заседании Совета осуществляет гла-

ва правительства (премьер-министр) государства, на террито-

рии которого проводится заседание. 

Место проведения очередного заседания Совета определя-

ется по предварительной договоренности глав правительств 

(премьер-министров) государств-членов. 

Статья 7. Совет министров иностранных дел 

Совет министров иностранных дел рассматривает вопросы 

текущей деятельности Организации, подготовки заседания Со-

вета глав государств и проведения консультаций в рамках Ор-

ганизации по международным проблемам. Совет может в слу-

чае необходимости выступать с заявлениями от имени ШОС. 

Совет собирается, как правило, за один месяц до проведе-

ния заседания Совета глав государств. Внеочередные заседания 

Совета министров иностранных дел созываются по инициативе 

не менее двух государств-членов и с согласия министров ино-

странных дел всех других государств-членов. Место проведе-

ния очередного и внеочередного заседания Совета определяется 

по взаимной договоренности. 

Председательствование в Совете осуществляет министр ино-

странных дел государства – члена Организации, на территории 

которого проводится очередное заседание Совета глав государств, 

в течение срока, начинающегося с даты завершения последнего 

очередного заседания Совета глав государств и завершающегося 

датой очередного заседания Совета Глав государств. 

Статья 8. Совещания руководителей министерств и/или 

ведомств 

В соответствии с решениями Совета глав государств и Со-

вета глав правительств (премьер-министров) руководители от-

раслевых министерств и/или ведомств государств-членов на 

регулярной основе проводят совещания для рассмотрения кон-

кретных вопросов развития взаимодействия в соответствующих 

областях в рамках ШОС. 
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Председательствование осуществляет руководитель соот-

ветствующего министерства и/или ведомства государства – ор-

ганизатора совещания. Место и время проведения совещания 

согласуются предварительно. 

Для подготовки и проведения совещаний по предварительной 

договоренности государств-членов могут создаваться на постоян-

ной или временной основе рабочие группы экспертов, которые 

осуществляют свою деятельность в соответствии с регламентами 

работы, утверждаемыми на совещаниях руководителей мини-

стерств и/или ведомств. Эти группы формируются из представи-

телей министерств и/или ведомств государств-членов. 

Статья 9. Совет национальных координаторов 

Совет национальных координаторов является органом 

ШОС, осуществляющим координацию и управление текущей 

деятельностью Организации. Он проводит необходимую подго-

товку заседаний Совета глав государств, Совета глав прави-

тельств (премьер-министров) и Совета министров иностранных 

дел. Национальные координаторы назначаются каждым госу-

дарством-членом в соответствии с его внутренними правилами 

и процедурами. 

Совет собирается на заседания не реже трех раз в год. Пред-

седательствование в Совете осуществляет национальный коор-

динатор государства – члена Организации, на территории кото-

рого будет проводиться очередное заседание Совета глав госу-

дарств, в течение срока, начинающегося с даты завершения по-

следнего очередного заседания Совета глав государств и завер-

шающегося датой очередного заседания Совета глав государств. 

Председатель Совета национальных координаторов по по-

ручению председателя Совета министров иностранных дел при 

осуществлении внешних контактов может представлять Орга-

низацию в соответствии с Положением о порядке работы Сове-

та национальных координаторов. 

Статья 10. Региональная антитеррористическая структура 

Региональная антитеррористическая структура государств – 

участников Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 г. с местораспо-
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ложением в городе Бишкеке (Кыргызская Республика) является 

постоянно действующим органом ШОС. 

Основные ее задачи и функции, принципы формирования и 

финансирования, а также порядок деятельности регулируются 

отдельным международным договором, заключаемым между 

государствами-членами, и другими необходимыми документа-

ми, принимаемыми ими. 

Статья 11. Секретариат 

Секретариат является постоянно действующим админи-

стративным органом ШОС. Он осуществляет организационно-

техническое обеспечение мероприятий, проводимых в рамках 

ШОС, готовит предложения по ежегодному бюджету Органи-

зации. 

Секретариат возглавляется Исполнительным секретарем, 

который утверждается Советом глав государств по представле-

нию Совета министров иностранных дел. 

Исполнительный секретарь назначается из числа граждан 

государств-членов на ротационной основе в порядке русского 

алфавита названий государств-членов сроком на три г. без пра-

ва продления на следующий срок. 

Заместители Исполнительного секретаря утверждаются 

Советом министров иностранных дел по представлению Совета 

национальных координаторов. Они не могут быть представите-

лями того государства, от которого назначен Исполнительный 

секретарь. 

Должностные лица Секретариата нанимаются из числа 

граждан государств-членов на квотной основе. 

При исполнении служебных обязанностей Исполнительный 

секретарь, его заместители и другие должностные лица Секре-

тариата не должны запрашивать или получать указания от како-

го бы то ни было государства-члена и/или правительства, орга-

низаций или частных лиц. Они должны воздерживаться от лю-

бых действий, которые могли бы отразиться на их положении 

как международных должностных лиц, ответственных только 

перед ШОС. 
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Государства-члены обязуются уважать международный ха-
рактер обязанностей Исполнительного секретаря, его замести-
телей и персонала Секретариата и не оказывать на них влияние 
при исполнении ими служебных обязанностей. 

Местом расположения Секретариата ШОС является город 
Пекин (Китайская Народная Республика). 

Статья 12. Финансирование 
ШОС имеет собственный бюджет, который формируется и 

исполняется в соответствии со специальным Соглашением 
между государствами-членами. Это Соглашение также опреде-
ляет размеры взносов, которые ежегодно вносят государства-
члены в бюджет Организации на основе принципа долевого 
участия. 

Средства бюджета направляются на финансирование по-
стоянно действующих органов ШОС в соответствии с выше-
упомянутым Соглашением. Государства-члены самостоятельно 
несут расходы, связанные с участием их представителей и экс-
пертов в мероприятиях Организации. 

Статья 13. Членство 
ШОС открыта для приема в ее члены других государств ре-

гиона, которые обязуются соблюдать цели и принципы настоя-
щей Хартии, а также положения других международных дого-
воров и документов, принятых в рамках ШОС. 

Решение вопроса о приеме в ШОС новых членов принима-
ется Советом глав государств по представлению Совета мини-
стров иностранных дел на основе официального обращения за-
интересованного государства, направляемого действующему 
председателю Совета министров иностранных дел. 

Членство в ШОС государства-члена, нарушающего поло-
жения настоящей Хартии и/или систематически не выполняю-
щего свои обязательства по международным договорам и доку-
ментам, заключенным в рамках ШОС, может быть приостанов-
лено по представлению Совета министров иностранных дел 
решением Совета глав государств. Если это государство про-
должает нарушать свои обязательства, то Совет глав государств 
может принять решение о его исключении из ШОС с даты, ко-
торую определяет сам Совет. 
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Любое государство-член имеет право выйти из ШОС, 

направив депозитарию официальное уведомление о выходе из 

настоящей Хартии не позднее чем за двенадцать месяцев до 

даты выхода. Обязательства, возникшие в период участия в 

настоящей Хартии и других документах, принятых в рамках 

ШОС, связывают соответствующие государства до их полного 

выполнения. 

Статья 14. Взаимоотношения с другими государствами 

и международными организациями 

ШОС может вступать во взаимодействие и диалог, в том 

числе по отдельным направлениям сотрудничества, с другими 

государствами и международными организациями. 

ШОС может предоставить заинтересованному государству 

или международной организации статус партнера по диалогу 

или наблюдателя. Порядок и процедуры предоставления такого 

статуса устанавливаются специальным соглашением между 

государствами-членами. 

Настоящая Хартия не затрагивает прав и обязательств гос-

ударств-членов по другим международным договорам, участ-

никами которых они являются. 

Статья 15. Правоспособность 

ШОС в качестве субъекта международного права обладает 

международной правоспособностью. Она пользуется на терри-

тории каждого государства-члена такой правоспособностью, 

которая необходима для реализации ее целей и задач. ШОС 

пользуется правами юридического лица и может, в частности: 

заключать договоры,  

приобретать движимое и недвижимое имущество и распо-

ряжаться им;  

выступать в судах в качестве истца или ответчика,  

открывать счета и совершать операции с денежными сред-

ствами.  

Статья 16. Порядок принятия решений 

Решения в органах ШОС принимаются путем согласования 

без проведения голосования и считаются принятыми, если ни 

одно из государств-членов в процессе согласования не возрази-
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ло против них (консенсус), за исключением решений о при-

остановке членства или об исключении из Организации, кото-

рые принимаются по принципу «консенсус минус один голос 

заинтересованного государства-члена». 

Любое государство-член может изложить свою точку зре-

ния по отдельным аспектам и/или конкретным вопросам при-

нимаемых решений, что не является препятствием для приня-

тия решения в целом. Эта точка зрения заносится в протокол 

заседания. 

В случаях незаинтересованности одного или нескольких 

государств-членов в осуществлении отдельных проектов со-

трудничества, представляющих интерес для других государств-

членов, неучастие в них указанных государств-членов не пре-

пятствует осуществлению заинтересованными государствами-

членами таких проектов сотрудничества и, вместе с тем, не 

препятствует указанным государствам-членам в дальнейшем 

присоединиться к осуществлению таких проектов. 

Статья 17. Исполнение решений 

Решения органов ШОС исполняются государствами-членами 

в соответствии с процедурами, определяемыми их националь-

ным законодательством. 

Контроль за выполнением обязательств государств-членов 

по реализации настоящей Хартии, других действующих в рам-

ках ШОС договоров и решений ее органов осуществляется ор-

ганами ШОС в пределах их компетенции. 

Статья 18. Постоянные представители 

Государства-члены в соответствии с их внутренними пра-

вилами и процедурами назначают своих постоянных предста-

вителей при Секретариате ШОС, которые будут входить в со-

став дипломатического персонала посольств государств-членов 

в г. Пекине. 

Статья 19. Привилегии и иммунитеты 

ШОС и ее должностные лица пользуются на территориях 

всех государств-членов привилегиями и иммунитетами, кото-

рые необходимы для выполнения функций и достижения целей 

Организации. 
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Объем привилегий и иммунитетов ШОС и ее должностных 

лиц определяется отдельным международным договором. 

Статья 20. Языки 

Официальными и рабочими языками ШОС являются рус-

ский и китайский языки. 

Статья 21. Срок действия и вступление в силу 

Настоящая Хартия заключается на неопределенный срок. 

Настоящая Хартия подлежит ратификации подписавшими ее гос-

ударствами и вступает в силу на тридцатый день с даты сдачи на 

хранение депозитарию четвертой ратификационной грамоты. 

Для государства, подписавшего настоящую Хартию и ра-

тифицировавшего ее позднее, она вступает в силу с даты сдачи 

им на хранение депозитарию своей ратификационной грамоты. 

После вступления настоящей Хартии в силу она открыта 

для присоединения любого государства. 

Для присоединяющегося государства настоящая Хартия 

вступает в силу на тридцатый день с даты получения депозита-

рием соответствующих документов о присоединении. 

Статья 22. Разрешение споров 

В случае возникновения споров и разногласий в связи с 

толкованием или применением настоящей Хартии государства-

члены будут разрешать их путем консультаций и переговоров. 

Статья 23. Изменения и дополнения 

В настоящую Хартию по взаимному согласию государств-

членов могут вноситься изменения и дополнения. Решения Со-

вета глав государств о внесении изменений и дополнений 

оформляются отдельными протоколами, которые являются ее 

неотъемлемой частью и вступают в силу в порядке, предусмот-

ренном статьей 21 настоящей Хартии. 

Статья 24. Оговорки 

К настоящей Хартии не могут быть сделаны оговорки, ко-

торые противоречат принципам, целям и задачам Организации, 

а также могут препятствовать исполнению каким-либо органом 

ШОС своих функций. В случае если не менее 2/3 государств-

членов имеют возражения, оговорки должны быть сочтены как 



155 

противоречащие принципам, целям и задачам Организации или 

препятствующие исполнению каким-либо органом своих функ-

ций и не имеющие юридической силы. 

Статья 25. Депозитарий 

Депозитарием настоящей Хартии является Китайская 

Народная Республика. 

Статья 26. Регистрация 

Настоящая Хартия в соответствии со статьей 102 Устава 

Организации Объединенных Наций подлежит регистрации в 

Секретариате Организации Объединенных Наций. 

Совершено в городе Санкт-Петербурге 7 июня 2002 г. в од-

ном экземпляре на русском и китайском языках, причем оба 

текста имеют одинаковую силу. 

Подлинный экземпляр настоящей Хартии сдается на хра-

нение депозитарию, который направит заверенные копии всем 

подписавшим ее государствам. 
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РАЗДЕЛ 4. ТЕРРИТОРИЯ  

В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

Договор об Антарктике 

от 1 декабря 1959 г. 
(Извлечение) 

Правительства Аргентины, Австралии, Бельгии, Чили, 

Французской Республики, Японии, Новой Зеландии, Норвегии, 

Южно-Африканского Союза, Союза Советских Социалистиче-

ских Республик, Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки, 

Признавая, что в интересах всего человечества Антарктика 

должна и впредь всегда использоваться исключительно в мир-

ных целях и не должна стать ареной или предметом междуна-

родных разногласий; 

Признавая существенный вклад, внесенный в научные по-

знания благ.ря международному сотрудничеству в научных ис-

следованиях в Антарктике; 

Убежденные в том, что установление прочного фундамента 

для продолжения и развития такого сотрудничества на основе 

свободы научных исследований в Антарктике, как оно осу-

ществлялось в течение Международного геофизического г., от-

вечает интересам науки и прогресса всего человечества; 

Убежденные также в том, что Договор, обеспечивающий 

использование Антарктики только в мирных целях и продолже-

ние международного согласия в Антарктике, будет содейство-

вать осуществлению целей и принципов Устава Организации 

Объединенных Наций 

Согласились о нижеследующем: 

Статья I 

1. Антарктика используется только в мирных целях. За-

прещаются, в частности, любые мероприятия военного харак-

тера, такие как создание военных баз и укреплений, проведение 

военных маневров, а также испытания любых видов оружия. 
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2. Настоящий Договор не препятствует использованию во-

енного персонала или оснащения для научных исследований 

или для любых других мирных целей. 

Статья II. Свобода научных исследований в Антарктике и 

сотрудничество в этих целях, как они применялись в течение 

Международного геофизического г., будут продолжаться в со-

ответствии с положениями настоящего Договора. 

Статья III 

1. Для содействия международному сотрудничеству в 

научных исследованиях в Антарктике, как это предусмотрено в 

статье II настоящего Договора, Договаривающиеся Стороны 

соглашаются, что в максимально возможной и практически 

осуществимой степени: 

а) производится обмен информацией относительно планов 

научных работ в Антарктике с тем, чтобы обеспечить макси-

мальную экономию средств и эффективность работ; 

b) производится обмен научным персоналом в Антарктике 

между экспедициями и станциями; 

с) производится обмен данными и результатами научных 

наблюдений в Антарктике и обеспечивается свободный доступ 

к ним. 

2. При выполнении настоящей статьи всячески поощряет-

ся установление отношений делового сотрудничества с теми 

специализированными учреждениями Организации Объеди-

ненных Наций и другими международными организациями, для 

которых Антарктика представляет интерес в научном или тех-

ническом отношении. 

Статья IV 

1. Ничто содержащееся в настоящем Договоре не должно 

толковаться как: 

а) отказ любой из Договаривающихся Сторон от ранее за-

явленных прав или претензий на территориальный суверенитет 

в Антарктике; 

b) отказ любой из Договаривающихся Сторон от любой 

основы для претензии на территориальный суверенитет в Ан-

тарктике или сокращение этой основы, которую она может 
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иметь в результате ее деятельности или деятельности ее граж-

дан в Антарктике или по другим причинам; 

с) наносящее ущерб позиции любой из Договаривающихся 

сторон в отношении признания или непризнания ею права или 

претензии, или основы для претензии любого другого государ-

ства на территориальный суверенитет в Антарктике. 

2. Никакие действия или деятельность, имеющие место, 

пока настоящий Договор находится в силе, не образуют основы 

для заявления, поддержания или отрицания какой-либо претен-

зии на территориальный суверенитет в Антарктике и не созда-

ют никаких прав суверенитета в Антарктике. Никакая новая 

претензия или расширение существующей претензии на терри-

ториальный суверенитет в Антарктике не заявляются, пока 

настоящий Договор находится в силе. 

Статья V 

1. Любые ядерные взрывы в Антарктике и удаление в этом 

районе радиоактивных материалов запрещаются. 

2. В случае заключения международных соглашений, в ко-

торых будут участвовать все Договаривающиеся Стороны, 

представители которых имеют право участвовать в совещаниях, 

предусмотренных статьей IX, относительно использования 

ядерной энергии, включая ядерные взрывы и удаление радиоак-

тивных отходов, в Антарктике будут применяться правила, 

установленные такими соглашениями. 

Статья VI. Положения настоящего Договора применяются 

к району южнее 60 параллели южной широты, включая все 

шельфовые ледники, но ничто в настоящем Договоре не ущем-

ляет и никоим образом не затрагивает прав любого государства 

или осуществления этих прав, признанных международным 

правом в отношении открытого моря, в пределах этого района. 

Статья VII 

1. Для содействия достижению целей и для обеспечения 

соблюдения положений настоящего Договора каждая Догова-

ривающаяся Сторона, представители которой имеют право 

участвовать в совещаниях, предусмотренных в статье IX насто-

ящего Договора, имеет право назначать наблюдателей для про-
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ведения любой инспекции, предусмотренной настоящей стать-

ей. Наблюдатели должны быть гражданами тех Договариваю-

щихся Сторон, которые их назначают. Фамилии наблюдателей 

сообщаются каждой из Договаривающихся сторон, имеющей 

право назначать наблюдателей; подобное сообщение делается и 

об окончании срока их назначения. 

2. Каждый наблюдатель, назначенный в соответствии с по-

ложениями пункта 1 настоящей статьи, имеет полную свободу 

доступа в любое время и в любой или все районы Антарктики. 

3. Все районы Антарктики, включая все станции, установ-

ки и оборудование в этих районах, а также все морские и воз-

душные суда в пунктах разгрузки и погрузки груза или персо-

нала в Антарктике всегда открыты для инспекции любыми 

наблюдателями, назначенными в соответствии с положениями 

пункта 1 настоящей статьи. 

4. Наблюдение с воздуха может производиться в любое 

время над любым или всеми районами Антарктики каждой До-

говаривающейся Стороной, имеющей право назначать наблю-

дателей. 

5. Каждая из Договаривающихся Сторон по вступлении 

для нее в силу настоящего Договора информирует другие Дого-

варивающиеся Стороны и в дальнейшем уведомляет их забла-

говременно: 

а) о всех экспедициях в Антарктику или в пределах Ан-

тарктики, совершаемых ее судами или гражданами, и всех экс-

педициях в Антарктику, организуемых на ее территории или 

направляющихся с ее территории; 

b) о всех станциях в Антарктике, занимаемых ее гражда-

нами; 

с) о любом военном персонале или оснащении, предназна-

ченном для направления ею в Антарктику с соблюдением усло-

вий, предусмотренных в пункте 2 статьи I настоящего Договора. 

Статья VIII 

1. Для содействия осуществлению ими своих функций на 

основании настоящего Договора и без ущерба для соответству-

ющей позиции каждой Договаривающейся Стороны относи-
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тельно юрисдикции над всеми другими лицами в Антарктике 

наблюдатели, назначенные в соответствии с положениями 

пункта 1 статьи VII, и научный персонал, которым обменива-

ются согласно подпункту 1 (b) статьи III Договора, а также пер-

сонал, сопровождающий любых таких лиц, находятся под 

юрисдикцией только той Договаривающейся Стороны, гражда-

нами которой они являются, в отношении всех действий или 

упущений, имеющих место во время их пребывания в Антарк-

тике для выполнения своих функции. 

2. Без ущерба для положений пункта 1 настоящей статьи и 

до принятия мер в соответствии с положениями подпункта 1 (е) 

статьи IX заинтересованные Договаривающиеся Стороны в лю-

бом случае спора относительно осуществления юрисдикции в 

Антарктике немедленно консультируются между собой с целью 

достижения взаимоприемлемого решения. 

Статья IX 

1. Представители Договаривающихся сторон, упомянутых 

в преамбуле настоящего Договора, соберутся в городе Канберре 

не позднее чем через два месяца по вступлении в силу настоя-

щего Договора и будут собираться впоследствии через проме-

жутки времени и в местах, которые будут ими определены, с 

целью обмена информацией, взаимных консультаций по вопро-

сам Антарктики, представляющим общий интерес, а также раз-

работки, рассмотрения и рекомендации своим правительствам 

мер, содействующих осуществлению принципов и целей насто-

ящего Договора, включая меры относительно: 

а) использования Антарктики только в мирных целях; 

b) содействия научным исследованиям в Антарктике; 

с) содействия международному научному сотрудничеству 

в Антарктике; 

d) содействия осуществлению прав инспекции, предусмот-

ренных в статье VII настоящего Договора; 

е) вопросов, касающихся осуществления юрисдикции в 

Антарктике; 

f) охраны и сохранения живых ресурсов в Антарктике. 
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2. Каждая Договаривающаяся сторона, которая стала 

участником настоящего Договора путем присоединения в соот-

ветствии с положениями статьи XIII, имеет право назначать пред-

ставителей для участия в совещаниях, упомянутых в пункте 1 

настоящей статьи, в течение того времени, пока эта Договарива-

ющаяся Сторона проявляет свою заинтересованность в Антаркти-

ке проведением там существенной научно-исследовательской дея-

тельности, такой как создание научной станции или посылка 

научной экспедиции. 

3. Доклады наблюдателей, упомянутых в статье VII насто-

ящего Договора, направляются представителям Договариваю-

щихся Сторон, участвующим в совещаниях, упомянутых в 

пункте 1 настоящей статьи. 

4. Меры, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, всту-

пают в силу по утверждении их всеми Договаривающимися 

Сторонами, представители которых имели право участвовать в 

совещаниях, созванных для рассмотрения этих мер. 

5. Любое или все права, установленные в настоящем Дого-

воре, могут осуществляться со дня вступления в силу Договора 

независимо от того, были или не были какие-либо меры, содей-

ствующие осуществлению таких прав, предложены, рассмотрены 

или одобрены, как это предусмотрено в настоящей статье. 

Статья X. Каждая из Договаривающихся Сторон обязуется 

прилагать соответствующие усилия, совместимые с Уставом 

Организации Объединенных Наций, с тем чтобы в Антарктике 

не проводилось какой-либо деятельности, противоречащей 

принципам или целям настоящего Договора… 

http://docs.cntd.ru/document/1900507
http://docs.cntd.ru/document/1900507
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Договор о Шпицбергене 

от 9 февраля 1920 г.1 
(Извлечение) 

Статья 1. Высокие Договаривающиеся Стороны соглаша-

ются признать на условиях, предусмотренных настоящим Дого-

вором, полный и абсолютный суверенитет Норвегии над архи-

пелагом Шпицберген, охватывающим с Медвежьим островом, 

или Берен-Эйланд, все острова, расположенные между 10 и 35 

восточной долготы от Гринвича и между 74 и 81° северной ши-

роты, в частности: Западный Шпицберген, Северо-Восточную 

Землю, остров Баренца, остров Эдж, острова Уич, остров 

Надежды, или Хопен-Эйланд, и землю Принца Карла, вместе со 

всеми островами, островками и скалами, относящимися к ним. 

Статья 2. Суда и граждане всех Высоких Договариваю-

щихся Сторон будут допущены на одинаковых основаниях к 

осуществлению права на рыбную ловлю и охоту в местностях, 

указанных в статье 1, и в их территориальных водах. 

Норвегия будет иметь право сохранять в силе, принимать 

или провозглашать меры, могущие обеспечить сохранение и, 

если это нужно, восстановление фауны и флоры в указанных 

местностях и их территориальных водах, причем условлено, что 

эти меры всегда должны будут на одинаковых основаниях при-

меняться к гражданам всех Высоких Договаривающихся Сто-

рон без каких-либо исключений, привилегий и льгот, прямых 

или косвенных, в пользу какой-либо одной из них. 

Лица, занимающие земли, права которых признаны соглас-

но положениям статей 6 и 7, будут пользоваться исключитель-

ным правом охоты на своих земельных участках: 1° поблизости 

от жилищ, домов, складов, заводов, построек, оборудованных 

для эксплуатации земельного участка, на условиях, предусмот-

ренных постановлениями местной полиции; 2° в границах пло-

щади с радиусом в 10 километров вокруг главного центра места 

                                                 
1 Договор вступил в силу 6 сентября 1924 г. В нем участвуют 39 госу-

дарств, в том числе Российская Федерация с 7 мая 1935 г. 
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работы или предприятий; в обоих случаях – при соблюдении 

постановлений, изданных Норвежским Правительством, в 

условиях, указанных в настоящей статье. 

Статья 3. Граждане всех Высоких Договаривающихся 

Сторон будут иметь одинаковый свободный доступ для любой 

цели и задачи в воды, фиорды и порты местностей, указанных в 

статье 1, и право остановки в них; они могут заниматься в них 

без каких-либо препятствий, при условии соблюдения местных 

законов и постановлений, всякими судоходными, промышлен-

ными, горными и торговыми операциями на условиях полного 

равенства. 

Они будут допущены на тех же условиях равенства к заня-

тию всяким судоходным, промышленным, горным и коммерче-

ским делом и к его эксплуатации как на суше, так и в террито-

риальных водах, причем не может быть создана никакая моно-

полия в отношении какого бы то ни было предприятия. 

Независимо от правил, могущих быть в силе в Норвегии 

относительно каботажа, суда Высоких Договаривающихся Сто-

рон, имеющие указанные в статье 1 местности местом своего 

отправления или местом своего назначения, будут иметь право 

остановки как при отходе, так и при возвращении в норвежских 

портах, для того чтобы принять на борт или высадить пассажи-

ров или грузы, имеющих местом своего происхождения или 

местом своего назначения указанные местности, или для всякой 

иной цели. 

Условлено, что во всех отношениях, и в частности во всем, 

что касается вывоза, ввоза и транзита, граждане всех Высоких 

Договаривающихся Сторон, их суда и их грузы не будут под-

лежать каким-либо сборам или ограничениям, не применяемым 

к гражданам, судам или грузам, пользующимся в Норвегии ре-

жимом наиболее благоприятствуемой нации, причем норвеж-

ские подданные, их суда и их грузы приравниваются с этой це-

лью к гражданам, судам и грузам других Высоких Договарива-

ющихся Сторон и не пользуются ни в каком отношении более 

благоприятным режимом. 
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Вывоз всяких грузов, предназначающихся к отправке на 
территорию какой-либо из Договаривающихся Держав, не дол-
жен подвергаться никаким повинностям или ограничениям, мо-
гущим оказаться иными или более тяжелыми, чем те, которые 
предусмотрены в отношении вывоза грузов того же рода, име-
ющих местом назначения территорию другой Договариваю-
щейся Державы (в том числе и Норвегию) или какой-либо дру-
гой страны. 

Статья 4. Всякая открытая для общего пользования стан-
ция беспроволочного телеграфа, установленная или имеющая 
быть установленной с разрешения или распоряжением Норвеж-
ского Правительства в местностях, указанных в статье 1, долж-
на быть всегда открыта на основах совершенного равенства для 
сношений судов всех флагов и граждан Высоких Договарива-
ющихся Сторон, на условиях, предусмотренных Радиотеле-
графной конвенцией от 5 июля 1912 г. или Международной 
конвенцией, которая была бы заключена для ее замены. 

Статья 5. Высокие Договаривающиеся Стороны признают 
пользу создания в местностях, указанных в статье 1, междуна-
родной метеорологической станции, организация которой со-
ставит предмет последующей Конвенции. 

Равным образом, путем конвенции будут выработаны усло-
вия, на которых в указанных местностях могут происходить 
научные исследования. 

Статья 6. При условии соблюдения постановлений насто-
ящей статьи права, приобретенные гражданами Высоких Дого-
варивающихся Сторон, будут признаны действительными. 

Претензии, касающиеся прав, возникающих в результате 
вступления во владение земельными участками или занятия их до 
подписания настоящего Договора, будут урегулированы согласно 
постановлениям приложения к настоящему Договору, которое 
будет иметь ту же силу и действие, что и настоящий Договор. 

Статья 7. Норвегия обязуется в местностях, указанных в 
статье 1, предоставить всем гражданам Высоких Договариваю-
щихся Сторон в отношении способов приобретения права соб-
ственности, пользования им и его осуществления, включая право 
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заниматься горным делом, режим, основанный на полном равен-
стве и согласный с постановлениями настоящего Договора. 

Принудительное отчуждение может иметь место лишь в 

целях общественной пользы и за уплату справедливого возме-

щения. 

Статья 8. Норвегия обязуется ввести в местностях, указан-

ных в статье 1, горный устав, который, в особенности с точки 

зрения налогов, пошлин или повинностей всякого рода, общих 

или особых условий труда, должен исключать всякого рода 

привилегии, монополии или льготы как в пользу Государства, 

так и в пользу граждан одной из Высоких Договаривающихся 

Сторон, включая Норвегию, и обеспечить персоналу всех кате-

горий, получающему заработную плату, выплату заработной 

платы и охрану интересов, необходимые, для его физического, 

морального и культурного благополучия. 

Взимаемые налоги, пошлины и сборы должны быть упо-

треблены исключительно на нужды указанных местностей и 

могут устанавливаться только в той мере, в которой это оправ-

дывается их назначением. 

Что касается, в частности, вывоза рудных богатств, Нор-

вежское Правительство будет иметь право установить вывоз-

ную пошлину; однако эта пошлина не должна превышать одно-

го процента с максимальной стоимости вывозимых рудных бо-

гатств в пределах 100 000 т, а свыше этого количества пошлина 

будет идти в понижающемся соотношении. Стоимость будет 

определяться в конце судоходного сезона, высчитывая сред-

нюю цену ФОБ. 

За три месяца до даты, предусмотренной для его вступле-

ния в силу, проект горного устава будет сообщен Норвежским 

Правительством прочим Договаривающимся Державам. Если в 

течение этого срока одна или несколько из указанных Держав 

предложат внести изменения в это положение до его примене-

ния, эти предложения будут сообщены Норвежским Правитель-

ством прочим Договаривающимся Державам для рассмотрения 

и разрешения со стороны Комиссии, состоящей из одного пред-

ставителя каждой из указанных Держав. Эта Комиссия будет 
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созвана Норвежским Правительством и должна будет вынести 

решение в течение трехмесячного срока со дня ее созыва. Ее 

решения будут приняты большинством голосов. 

Статья 9. С оговоркой в отношении прав и обязанностей, 

могущих явиться для Норвегии результатом ее вступления в 

Лигу Наций, Норвегия обязуется не создавать и не допускать 

создания какой-либо морской базы в местностях, указанных в 

статье 1, и не строить никаких укреплений в указанных местно-

стях, которые никогда не должны быть использованы в воен-

ных целях. 

Статья 10. В ожидании того, что признание Высокими До-

говаривающимися Державами Русского Правительства позво-

лит России присоединиться к настоящему Договору, русские 

граждане и общества будут пользоваться теми же правами, что 

и граждане Высоких Договаривающихся Сторон… 
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Постановление Президиума Центрального 

Исполнительного Комитета Союза ССР 

«Об объявлении территорией Союза ССР земель 

и островов, расположенных в Северном 

Ледовитом океане» от 15 апреля 1926 г. 

Президиум Центрального Исполнительного Комитета Сою-

за ССР постановляет: 

Объявляются территорией Союза ССР все как открытые, 

так и могущие быть открытыми в дальнейшем земли и острова, 

не составляющие к моменту опубликования настоящего Поста-

новления признанной правительством Союза ССР территории 

каких либо иностранных государств, расположенные в Север-

ном Ледовитом океане, к северу от побережья Союза ССР до 

северного полюса в пределах между меридианом тридцать два 

градуса четыре минуты тридцать пять секунд восточной долго-

ты от Гринвича, проходящим по восточной стороне Вайда-губы 

через триангуляционный знак на мысу Кекурском, и меридиа-

ном сто шестьдесят восемь градусов сорок девять минут трид-

цать секунд западной долготы от Гринвича, проходящим по 

середине пролива, разделяющего острова Ратманова и Крузен-

штерна группы островов Диомида в Беринговом проливе. 
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Закон Российской Федерации  

от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 

«О Государственной границе  

Российской Федерации» 
(Извлечение) 

Раздел I. Общие положения 

Статья 1. Государственная граница Российской Феде-

рации 

Государственная граница Российской Федерации (далее – 

Государственная граница) есть линия и проходящая по этой линии 

вертикальная поверхность, определяющие пределы государствен-

ной территории (суши, вод, недр и воздушного пространства) Рос-

сийской Федерации, то есть пространственный предел действия 

государственного суверенитета Российской Федерации. 

Статья 2. Принципы установления и изменения про-

хождения Государственной границы, установления и под-

держания правоотношений на Государственной границе 

Государственной границей Российской Федерации является 

граница РСФСР, закрепленная действующими международны-

ми договорами и законодательными актами бывшего СССР; 

границы Российской Федерации с сопредельными государства-

ми, не оформленные в международно-правовом отношении, 

подлежат их договорному закреплению. 

Российская Федерация при установлении и изменении про-

хождения своей Государственной границы, установлении и 

поддержании отношений с иностранными государствами на 

Государственной границе, а также регулировании правоотно-

шений в приграничных районах (акваториях) Российской Феде-

рации и на путях международных сообщений, пролегающих на 

российской территории, руководствуется принципами: 

обеспечения безопасности Российской Федерации и меж-

дународной безопасности; 

взаимовыгодного всестороннего сотрудничества с ино-

странными государствами; 
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взаимного уважения суверенитета, территориальной це-

лостности государств и нерушимости государственных границ; 

мирного разрешения пограничных вопросов. 

Статья 3. Защита и охрана Государственной границы 

Защита Государственной границы как часть системы обес-

печения безопасности Российской Федерации и реализации гос-

ударственной пограничной политики Российской Федерации за-

ключается в согласованной деятельности федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации и органов местного самоуправле-

ния, осуществляемой ими в пределах своих полномочий путем 

принятия политических, организационно-правовых, дипломати-

ческих, экономических, оборонных, пограничных, разведыва-

тельных, контрразведывательных, оперативно-розыскных, тамо-

женных, природоохранных, санитарно-эпидемиологических, 

экологических и иных мер.  

Меры по защите Государственной границы принимаются в 

соответствии со статусом Государственной границы, определя-

емым международными договорами Российской Федерации и 

законодательством Российской Федерации. 

Российская Федерация сотрудничает с иностранными госу-

дарствами в сфере защиты Государственной границы на основе 

общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации. 

Статья 4. Законодательство о Государственной границе 

Законодательство о Государственной границе основывается 

на Конституции Российской Федерации, а также на междуна-

родных договорах Российской Федерации и состоит из настоя-

щего Закона и принимаемых в соответствии с ним других феде-

ральных законов и иных нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации. 

Если международным договором Российской Федерации 

установлены иные правила, чем те, которые содержатся в 

настоящем Законе и других законодательных актах Российской 

Федерации о Государственной границе, то применяются прави-

ла международного договора. 
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Раздел II. Установление и изменение прохождения, 

обозначение Государственной границы 

Статья 5. Установление и изменение прохождения Гос-

ударственной границы 

1. Прохождение Государственной границы устанавливает-

ся и изменяется международными договорами Российской Фе-

дерации, федеральными законами. 

Документы об изменениях, уточнениях прохождения Госу-

дарственной границы на местности, произведенных в порядке 

проверки Государственной границы на основании международ-

ных договоров Российской Федерации, вводятся в действие в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Прохождение Государственной границы, если иное не 

предусмотрено международными договорами Российской Фе-

дерации, устанавливается: 

а) на суше – по характерным точкам, линиям рельефа или 

ясно видимым ориентирам; 

б) на море – по внешней границе территориального моря 

Российской Федерации; 

в) на судоходных реках – по середине главного фарватера 

или тальвегу реки; на несудоходных реках, ручьях – по их сере-

дине или по середине главного рукава реки; на озерах и иных 

водных объектах – по равноотстоящей, срединной, прямой или 

другой линии, соединяющей выходы Государственной границы 

к берегам озера или иного водного объекта. Государственная 

граница, проходящая по реке, ручью, озеру или иному водному 

объекту, не перемещается как при изменении очертания их бе-

регов или уровня воды, так и при отклонении русла реки, ручья 

в ту или иную сторону; 

г) на водохранилищах гидроузлов и иных искусственных 

водных объектах – в соответствии с линией Государственной 

границы, проходившей на местности до ее затопления; 

д) на мостах, плотинах и других сооружениях, проходящих 

через реки, ручьи, озера и иные водные объекты, – по середине 

этих сооружений или по их технологической оси независимо от 

прохождения Государственной границы на воде. 
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Статья 6. Обозначение Государственной границы 

Государственная граница на местности обозначается ясно 

видимыми пограничными знаками. 

Описание и порядок установки пограничных знаков опре-

деляются международными договорами Российской Федера-

ции, решениями Правительства Российской Федерации. 

Раздел III. Режим Государственной границы 

Статья 7. Содержание и установление режима Государ-
ственной границы 

Режим Государственной границы включает правила: 
содержания Государственной границы; 
пересечения Государственной границы лицами и транс-

портными средствами; 
перемещения через Государственную границу грузов, това-

ров и животных; 
пропуска через Государственную границу лиц, транспорт-

ных средств, грузов, товаров и животных; 
ведения на Государственной границе либо вблизи нее на 

территории Российской Федерации хозяйственной, промысло-
вой и иной деятельности; 

разрешения с иностранными государствами инцидентов, 
связанных с нарушением указанных правил. 

Режим Государственной границы устанавливается настоя-
щим Законом, другими федеральными законами, международ-
ными договорами Российской Федерации. 

С учетом взаимных интересов Российской Федерации и со-
предельных государств отдельные правила режима Государ-
ственной границы могут не устанавливаться, а характер уста-
навливаемых правил может быть упрощенным… 

Статья 9. Пересечение Государственной границы лица-
ми и транспортными средствами 

Пересечение Государственной границы на суше лицами и 
транспортными средствами осуществляется на путях междуна-
родного железнодорожного, автомобильного сообщения либо в 
иных местах, определяемых международными договорами Рос-
сийской Федерации или решениями Правительства Российской 
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Федерации. Этими актами может определяться время пересече-
ния Государственной границы, устанавливается порядок следо-
вания от Государственной границы до пунктов пропуска через 
Государственную границу и в обратном направлении; при этом 
не допускается высадка людей, выгрузка грузов, товаров, жи-
вотных и прием их на транспортные средства… 

Под пунктом пропуска через Государственную границу по-

нимается территория (акватория) в пределах железнодорожной, 

автомобильной станции или вокзала, морского, речного порта, 

аэропорта, военного аэродрома, открытых для международных 

сообщений (международных полетов), а также иной специально 

выделенный в непосредственной близости от Государственной 

границы участок местности, где в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации осуществляется пропуск через 

Государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, 

товаров и животных. Пределы пунктов пропуска через Госу-

дарственную границу и перечень пунктов пропуска через Госу-

дарственную границу, специализированных по видам переме-

щаемых грузов, товаров и животных, определяются в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации… 

Российские и иностранные суда, иностранные военные ко-

рабли и другие государственные суда, эксплуатируемые в не-

коммерческих целях, пересекают Государственную границу на 

море, реках, озерах и иных водных объектах в соответствии с 

настоящим Законом, международными договорами Российской 

Федерации, федеральными законами. 

Судоходство на пограничных реках, озерах и иных водных 

объектах с пересечением Государственной границы без захода в 

порты (на рейды) Российской Федерации и сопредельных госу-

дарств регулируется договорами Российской Федерации с со-

предельными государствами. 

Иностранные суда, иностранные военные корабли и другие 

государственные суда, эксплуатируемые в некоммерческих це-

лях, российские суда при следовании от Государственной гра-

ницы до пунктов пропуска через Государственную границу и 

обратно, при плавании в российской части вод пограничных 

рек, озер и иных водных объектов без захода в порты (на рей-
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ды) Российской Федерации обязаны выполнять следующие 

требования пограничных органов: 

показать свой флаг, если он по какой-либо причине не был 

поднят; 

изменить курс, если он ведет в запретный для плавания или 

временно опасный для плавания район, а также в зону безопас-

ности, установленную вокруг искусственного острова, установ-

ки или сооружения; 

сообщить о целях захода на территорию Российской Феде-

рации; 

другие требования, предусмотренные законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Этим судам при следовании от Государственной границы 

до пунктов пропуска через Государственную границу и обратно 

запрещаются (кроме случаев, предусмотренных международ-

ными договорами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации): 

а) заход в порты (на рейды) Российской Федерации, не от-

крытые Правительством Российской Федерации для захода 

иностранных судов; 

б) заход в запретный для плавания или временно опасный 

для плавания район, а также в зону безопасности, установлен-

ную вокруг искусственного острова, установки или сооруже-

ния, если о таких районах и зоне сообщено для всеобщего све-

дения; 

в) остановка, высадка (посадка) людей, выгрузка (погруз-

ка) любых грузов, товаров, валюты, животных, спуск на воду 

или прием на борт любых плавучих средств, подъем в воздух, 

посадка или принятие на борт любого летательного аппарата, 

ведение промысловой, исследовательской, изыскательской или 

иной деятельности без соответствующего на то разрешения 

специально уполномоченных федеральных органов исполни-

тельной власти, осуществляющих охрану внутренних морских 

вод и территориального моря Российской Федерации и их при-

родных ресурсов в пределах их компетенции, либо с их разре-

шения, но с нарушением условий такого разрешения; 



174 

г) другие действия, запрещенные законодательством Рос-

сийской Федерации. 

Воздушные суда пересекают Государственную границу по 

специально выделенным воздушным коридорам пролета с соблю-

дением правил, устанавливаемых Правительством Российской 

Федерации и публикуемых в документах аэронавигационной ин-

формации. Пересечение Государственной границы вне выделен-

ных воздушных коридоров, кроме случаев, указанных в частях 

одиннадцатой и пятнадцатой настоящей статьи, допускается толь-

ко по разрешению Правительства Российской Федерации. 

Воздушным судам при следовании от Государственной 

границы до пунктов пропуска через Государственную границу 

и обратно, а также при транзитном пролете через воздушное 

пространство Российской Федерации запрещаются (кроме слу-

чаев, предусмотренных настоящим Законом): 

а) посадка в аэропортах, на аэродромах Российской Феде-

рации, не открытых Правительством Российской Федерации 

для международных полетов; 

б) вылет из аэропортов, с аэродромов Российской Федера-

ции, не открытых Правительством Российской Федерации для 

международных полетов. В отдельных случаях при выполнении 

специальных международных полетов вылет воздушных судов 

из Российской Федерации, а также их посадка после влета в 

Российскую Федерацию могут производиться в аэропортах, на 

аэродромах Российской Федерации, не открытых для междуна-

родных полетов, только по разрешениям федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного в области использо-

вания воздушного пространства Российской Федерации, согла-

сованным с федеральными органами исполнительной власти, 

уполномоченными в области безопасности, обороны, таможен-

ного дела, осуществления федерального государственного са-

нитарно-эпидемиологического надзора; 

в) залет в запретные для полетов районы, о которых сооб-

щено для всеобщего сведения; 

г) другие действия, запрещенные законодательством Рос-

сийской Федерации, международными договорами Российской 

Федерации… 
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В интересах обеспечения безопасности Российской Феде-

рации, а также по просьбе иностранных государств решением 

Правительства Российской Федерации пересечение Государ-

ственной границы на отдельных ее участках может быть вре-

менно ограничено или прекращено с уведомлением властей за-

интересованных государств… 

Не является нарушением правил пересечения Государствен-

ной границы вынужденное пересечение Государственной грани-

цы лицами, транспортными средствами, в том числе заход судов, 

иностранных военных кораблей и других государственных су-

дов, эксплуатируемых в некоммерческих целях, на территорию 

Российской Федерации, вынужденный влет в воздушное про-

странство Российской Федерации воздушных судов, осуществ-

ляемые в силу следующих чрезвычайных обстоятельств: 

несчастного случая; 

аварии или стихийного бедствия, угрожающего безопасно-

сти судна (в том числе воздушного), иностранного военного 

корабля или другого государственного судна, эксплуатируемо-

го в некоммерческих целях; 

сильного шторма, ледохода или ледовых условий, угрожа-

ющих безопасности судна, иностранного военного корабля или 

другого государственного судна, эксплуатируемого в неком-

мерческих целях; 

буксировки поврежденного судна, иностранного военного 

корабля или другого государственного судна, эксплуатируемо-

го в некоммерческих целях; 

доставки спасенных людей; 

оказания срочной медицинской помощи члену экипажа или 

пассажирам, а также в силу других чрезвычайных обстоятельств. 
Капитан судна, командир военного корабля, командир воз-

душного судна в случае вынужденного пересечения Государ-
ственной границы или вынужденного несоблюдения опреде-
ленных настоящим Законом правил следования судов от Госу-
дарственной границы до пунктов пропуска через Государствен-
ную границу и обратно, порядка пребывания в российской ча-
сти вод пограничных рек, озер и иных водных объектов, во 
внутренних морских водах, в территориальном море и воздуш-
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ном пространстве Российской Федерации обязан немедленно 
сообщить об этом администрации ближайшего российского 
морского, речного порта, соответствующему органу единой си-
стемы организации воздушного движения, которые передают 
данную информацию в пограничные органы и Вооруженные 
Силы Российской Федерации, и в дальнейшем действовать со-
гласно их указаниям или указаниям командира военного кораб-
ля, капитана морского, речного судна или командира воздуш-
ного судна Российской Федерации, прибывшего для оказания 
помощи или выяснения обстоятельств случившегося. 

Статья 10. Перемещение через Государственную грани-
цу грузов, товаров и животных 

Перемещение через Государственную границу грузов, то-
варов и животных производится в местах и в порядке, установ-
ленных международными договорами Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации, решениями Прави-
тельства Российской Федерации… 

Статья 14. Разрешение инцидентов, связанных с нару-
шением режима Государственной границы 

Порядок разрешения инцидентов, связанных с нарушением 
режима Государственной границы, отнесение их к компетенции 
пограничных представителей Российской Федерации, федераль-
ного органа исполнительной власти, уполномоченного в области 
обороны, или федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного в области иностранных дел, определяются до-
говорами Российской Федерации с сопредельными государства-
ми о Государственной границе и ее режиме, иными международ-
ными договорами Российской Федерации, настоящим Законом, 
решениями Правительства Российской Федерации. 

Лица, воздушные суда, российские и иностранные морские, 
речные суда и военные корабли, другие транспортные средства, 
пересекшие Государственную границу в нарушение правил, 
установленных настоящим Законом, признаются нарушителями 
Государственной границы. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, не имею-

щие статуса лиц, проживающих или пребывающих на террито-

рии Российской Федерации, пересекшие Государственную гра-
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ницу с территории иностранного государства, при наличии в их 

действиях признаков преступления или административного 

правонарушения привлекаются к ответственности, предусмот-

ренной законодательством Российской Федерации. 

В случаях, когда в отношении указанных в части третьей 

настоящей статьи нарушителей Государственной границы от-

сутствуют основания для возбуждения уголовных дел или про-

изводства по делам об административных правонарушениях и 

они не пользуются правом получения политического убежища, 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, погра-

ничные органы в официальном порядке передают их властям 

государства, с территории которого они пересекли Государ-

ственную границу. Если передача нарушителей властям ино-

странного государства не предусмотрена договором Российской 

Федерации с этим государством, пограничные органы выдво-

ряют их за пределы Российской Федерации в определяемых 

пограничными органами местах. О выдворении иностранных 

граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федера-

ции из пунктов пропуска через Государственную границу уве-

домляются власти государства, на (или через) территорию ко-

торого они выдворяются, если это предусмотрено договором 

Российской Федерации с соответствующим государством. 

Прибывшие в пункты пропуска через Государственную 

границу граждане Российской Федерации, утратившие в период 

пребывания за границей документы на право въезда на терри-

торию Российской Федерации, оставляются в пунктах пропуска 

на время, необходимое для установления их личности, но не 

более 30 суток. Порядок и условия их пребывания в пунктах 

пропуска через Государственную границу определяются Пра-

вительством Российской Федерации… 
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РАЗДЕЛ 5. МЕЖДУНАРОДНОЕ 

МОРСКОЕ ПРАВО 

Конвенция ООН по морскому праву 

от 10 декабря 1982 г.1 
(Извлечение) 

Часть I. Введение 

Статья 1. Употребление терминов и сфера применения 

1. Для целей настоящей Конвенции: 

1) «Район» означает дно морей и океанов и его недра за 

пределами национальной юрисдикции; 

2) «Орган» означает Международный орган по морскому дну; 

3) «деятельность в Районе» означает все виды деятельно-

сти по разведке и разработке ресурсов Района; 

4) «загрязнение морской среды» означает привнесение че-

ловеком, прямо или косвенно, веществ или энергии в морскую 

среду, включая эстуарии, которое приводит или может привести 

к таким пагубным последствиям, как вред живым ресурсам и 

жизни в море, опасность для здоровья человека, создание помех 

для деятельности на море, в том числе для рыболовства и других 

правомерных видов использования моря, снижение качества ис-

пользуемой морской воды и ухудшение условий отдыха; 

5) a) «захоронение» означает: 

i) любое преднамеренное удаление отходов или других 

материалов с судов, летательных аппаратов, платформ или дру-

гих искусственно сооруженных в море конструкций; 

ii) любое преднамеренное уничтожение судов, летатель-

ных аппаратов, платформ или других искусственно сооружен-

ных в море конструкций… 

                                                 
1 Ратифицирована Федеральным законом от 26 февраля 1997 г. № 30-ФЗ 

«О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому 

праву и Соглашения об осуществлении части XI Конвенции Организации 

Объединенных Наций по морскому праву». 
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Часть II. Территориальное море и прилежащая зона 

Раздел 1. Общие положения 

Статья 2. Правовой статус территориального моря, воз-

душного пространства над территориальным морем, а так-

же его дна и недр 

1. Суверенитет прибрежного государства распространяет-

ся за пределы его сухопутной территории и внутренних вод, а в 

случае государства-архипелага – его архипелажных вод, на 

примыкающий морской пояс, называемый территориальным 

морем. 

2. Указанный суверенитет распространяется на воздушное 

пространство над территориальным морем, равно как на его дно 

и недра. 

3. Суверенитет над территориальным морем осуществля-

ется с соблюдением настоящей Конвенции и других норм меж-

дународного права. 

Раздел 2. Границы территориального моря 

Статья 3. Ширина территориального моря 

Каждое государство имеет право устанавливать ширину 

своего территориального моря до предела, не превышающего 

двенадцати морских миль, отмеряемых от исходных линий, 

определенных в соответствии с настоящей Конвенцией. 

Статья 4. Внешняя граница территориального моря 

Внешней границей территориального моря является линия, 

каждая точка которой находится от ближайшей точки исходной 

линии на расстоянии, равном ширине территориального моря. 

Статья 5. Нормальная исходная линия 

Если иное не предусмотрено в настоящей Конвенции, нор-

мальной исходной линией для измерения ширины территори-

ального моря является линия наибольшего отлива вдоль берега, 

указанная на официально признанных прибрежным государ-

ством морских картах крупного масштаба. 
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Статья 6. Рифы 

В случае островов, расположенных на атоллах, или остро-

вов с окаймляющими рифами исходной линией для измерения 

ширины территориального моря служит обращенная к морю 

линия рифа при наибольшем отливе, как показано соответству-

ющим знаком на морских картах, официально признанных при-

брежным государством. 

Статья 7. Прямые исходные линии 

1. В местах, где береговая линия глубоко изрезана и изви-

листа или где имеется вдоль берега и в непосредственной бли-

зости к нему цепь островов, для проведения исходной линии, от 

которой отмеряется ширина территориального моря, может 

применяться метод прямых исходных линий, соединяющих со-

ответствующие точки. 

2. Там, где из-за наличия дельты или других природных 

условий береговая линия является крайне непостоянной, соот-

ветствующие точки могут быть выбраны вдоль максимально 

выступающей в море линии наибольшего отлива, и, несмотря 

на последующее отступление линии наибольшего отлива, пря-

мые исходные линии остаются действительными до тех пор, 

пока они не будут изменены прибрежным государством в соот-

ветствии с настоящей Конвенцией. 

3. При проведении прямых исходных линий не допускает-

ся сколько-нибудь заметных отклонений от общего направле-

ния берега, а участки моря, лежащие с внутренней стороны 

этих линий, должны быть достаточно тесно связаны с берего-

вой территорией, чтобы на них мог быть распространен режим 

внутренних вод. 

4. Прямые исходные линии проводятся к осыхающим при 

отливе возвышениям и от них только в том случае, если на них 

возведены маяки или подобные сооружения, находящиеся все-

гда над уровнем моря, или в случае, если проведение исходных 

линий к таким возвышениям или от них получило всеобщее 

международное признание. 

5. В случае, когда, согласно пункту 1, применим метод 

прямых исходных линий, при установлении отдельных исход-
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ных линий могут приниматься в расчет особые экономические 

интересы данного района, реальность и значение которых ясно 

доказаны их длительным осуществлением. 

6. Система прямых исходных линий не может применяться 

государством таким образом, чтобы территориальное море дру-

гого государства оказалось отрезанным от открытого моря или 

исключительной экономической зоны. 

Статья 8. Внутренние воды 

1. За исключением случаев, предусмотренных в Части IV, 

воды, расположенные в сторону берега от исходной линии тер-

риториального моря, составляют часть внутренних вод госу-

дарства. 

2. Когда установление прямой исходной линии согласно 

методу, предусмотренному в статье 7, приводит к включению 

во внутренние воды районов, которые до того не рассматрива-

лись как таковые, в таких водах применяется право мирного 

прохода, предусмотренное в настоящей Конвенции. 

Статья 9. Устья рек 

Если река впадает в море непосредственно, исходной линией 

является прямая линия, проводимая поперек устья реки между 

точками на ее берегах, соответствующими наибольшему отливу. 

Статья 10. Заливы 

1. Настоящая статья относится только к заливам, берега 

которых принадлежат одному государству. 

2. Для целей настоящей Конвенции под заливом понима-

ется хорошо очерченное углубление берега, вдающееся в сушу 

в такой мере, – в соотношении к ширине входа в него, – что со-

держит замкнутые сушей воды и образует нечто большее, чем 

простую извилину берега. Углубление не признается, однако, 

заливом, если площадь его не равна или не больше площади 

полукруга, диаметром которого служит линия, пересекающая 

вход в это углубление. 

3. Для цели измерения площадью углубления считается 

площадь, расположенная между отметкой наибольшего отлива 

вокруг берега углубления и линией, соединяющей отметки 

наибольшего отлива пунктов его естественного входа. Если 
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вследствие наличия островов углубление имеет несколько вхо-

дов, за диаметр такого полукруга принимается линия, длина 

которой равняется сумме линий, пересекающих отдельные вхо-

ды. Острова, расположенные в углублении, рассматриваются 

как части водного пространства этого углубления. 

4. Если расстояние между отметками наибольшего отлива 

пунктов естественного входа в залив не превышает двадцати че-

тырех морских миль, замыкающая линия может быть проведена 

между этими двумя отметками наибольшего отлива, и ограничен-

ные таким образом воды считаются внутренними водами. 

5. Если расстояние между отметками наибольшего отлива 

пунктов естественного входа в залив превышает двадцать че-

тыре морские мили, прямая исходная линия в двадцать четыре 

морские мили проводится внутри залива таким образом, чтобы 

линией такого протяжения было ограничено возможно большее 

водное пространство. 

6. Изложенные выше положения не распространяются на 

так называемые «исторические» заливы или на любые случаи, 

когда применяется система прямых исходных линий, преду-

сматриваемая в статье 7. 

Статья 11. Порты 

Для целей определения границ территориального моря 

наиболее выдающиеся в море постоянные портовые сооруже-

ния, которые являются составной частью системы данного пор-

та, рассматриваются как часть берега. Прибрежные установки и 

искусственные острова не считаются постоянными портовыми 

сооружениями. 

Статья 12. Рейды 

Рейды, которыми обычно пользуются для погрузки, раз-

грузки и якорной стоянки судов и которые иначе были бы рас-

положены целиком или частично за внешней границей терри-

ториального моря, включаются в территориальное море. 

Статья 13. Осыхающие при отливе возвышения 

1. Осыхающее при отливе возвышение представляет собой 

естественно образованное пространство суши, окруженное во-

дой, которое находится выше уровня воды при отливе, но по-
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крывается водой при приливе. Если осыхающее при отливе воз-

вышение полностью или частично находится от материка или 

от острова на расстоянии, не превышающем ширины террито-

риального моря, то линией наибольшего отлива такого возвы-

шения можно пользоваться как исходной линией для измерения 

ширины территориального моря. 

2. Если осыхающее при отливе возвышение расположено 

полностью на расстоянии от материка или острова, превышаю-

щем ширину территориального моря, то оно не имеет своего 

территориального моря. 

Статья 14. Сочетание методов установления исходных 

линий 

Прибрежное государство может устанавливать исходные 

линии, используя поочередно любой из методов, предусмот-

ренных в предыдущих статьях, в зависимости от различных 

условий. 

Статья 15. Делимитация территориального моря между 

государствами с противолежащими или смежными побере-

жьями 

Если берега двух государств расположены один против 

другого или примыкают друг к другу, ни то, ни другое государ-

ство не имеет права, если только между ними не заключено со-

глашение об ином, распространять свое территориальное море 

за срединную линию, проведенную таким образом, что каждая 

ее точка является равноотстоящей от ближайших точек исход-

ных линий, от которых отмеряется ширина территориального 

моря каждого из этих двух государств. Однако вышеуказанное 

положение не применяется, если в силу исторически сложив-

шихся правовых оснований или иных особых обстоятельств 

необходимо разграничить территориальные моря двух госу-

дарств иным образом, чем это указано в настоящем положении. 

Статья 16. Карты и перечни географических координат 

1. Исходные линии для измерения ширины территориаль-

ного моря, установленные в соответствии со статьями 7, 9 и 10, 

или границы, определенные на их основе, и делимитационные 

линии, проведенные в соответствии со статьями 12 и 15, указы-
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ваются на морских картах такого масштаба или масштабов, ко-

торые приемлемы для точного установления их положения. В 

качестве альтернативы они могут быть заменены перечнем гео-

графических координат точек с указанием основных исходных 

геодезических данных. 

2. Прибрежное государство должным образом опублико-

вывает такие карты или перечни географических координат и 

сдает на хранение копию каждой такой карты или каждого та-

кого перечня Генеральному секретарю Организации Объеди-

ненных Наций. 

Раздел 3. Мирный проход в территориальном море 

Подраздел A. Правила, применяемые ко всем судам 

Статья 17. Право мирного прохода 

При условии соблюдения настоящей Конвенции суда всех 

государств, как прибрежных, так и не имеющих выхода к морю, 

пользуются правом мирного прохода через территориальное море. 

Статья 18. Понятие прохода 

1. Под проходом понимается плавание через территори-

альное море с целью: 

a) пересечь это море, не заходя во внутренние воды или не 

становясь на рейде или у портового сооружения за пределами 

внутренних вод; или 

b) пройти во внутренние воды или выйти из них или стать 

на таком рейде или у такого портового сооружения. 

2. Проход должен быть непрерывным и быстрым. Однако 

проход включает остановку и стоянку на якоре, но лишь по-

стольку, поскольку они связаны с обычным плаванием или 

необходимы вследствие непреодолимой силы или бедствия, или 

с целью оказания помощи лицам, судам или летательным аппа-

ратам, находящимся в опасности или терпящим бедствие. 

Статья 19. Понятие мирного прохода 
1. Проход является мирным, если только им не нарушается 

мир, добрый порядок или безопасность прибрежного государ-
ства. Такой проход должен совершаться в соответствии с насто-
ящей Конвенцией и другими нормами международного права. 
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2. Проход иностранного судна считается нарушающим 
мир, добрый порядок или безопасность прибрежного государ-
ства, если в территориальном море оно осуществляет любой из 
следующих видов деятельности: 

a) угрозу силой или ее применение против суверенитета, 
территориальной целостности или политической независимости 
прибрежного государства или каким-либо другим образом в 
нарушение принципов международного права, воплощенных в 
Уставе Организации Объединенных Наций; 

b) любые маневры или учения с оружием любого вида; 
c) любой акт, направленный на сбор информации в ущерб 

обороне или безопасности прибрежного государства; 
d) любой акт пропаганды, имеющий целью посягательство 

на оборону или безопасность прибрежного государства; 
e) подъем в воздух, посадку или принятие на борт любого 

летательного аппарата; 
f) подъем в воздух, посадку или принятие на борт любого 

военного устройства; 
g) погрузку или выгрузку любого товара или валюты, по-

садку или высадку любого лица, вопреки таможенным, фис-
кальным, иммиграционным или санитарным законам и прави-
лам прибрежного государства; 

h) любой акт преднамеренного и серьезного загрязнения 
вопреки настоящей Конвенции; 

i) любую рыболовную деятельность; 
j) проведение исследовательской или гидрографической 

деятельности; 
k) любой акт, направленный на создание помех функцио-

нированию любых систем связи или любых других сооружений 
или установок прибрежного государства; 

l) любую другую деятельность, не имеющую прямого от-
ношения к проходу. 

Статья 20. Подводные лодки и другие подводные 

транспортные средства 
В территориальном море подводные лодки и другие под-

водные транспортные средства должны следовать на поверхно-
сти и поднимать свой флаг. 
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Статья 21. Законы и правила прибрежного государства, 

относящиеся к мирному проходу 
1. Прибрежное государство может принимать в соответ-

ствии с положениями настоящей Конвенции и другими норма-
ми международного права законы и правила, относящиеся к 
мирному проходу через территориальное море, в отношении 
всех нижеследующих вопросов или некоторых из них: 

a) безопасности судоходства и регулирования движения 
судов; 

b) защиты навигационных средств и оборудования, а также 
других сооружений или установок; 

c) защиты кабелей и трубопроводов; 
d) сохранения живых ресурсов моря; 
e) предотвращения нарушения рыболовных законов и пра-

вил прибрежного государства; 
f) сохранения окружающей среды прибрежного государ-

ства и предотвращения, сокращения и сохранения под контро-
лем ее загрязнения; 

g) морских научных исследований и гидрографических 
съемок; 

h) предотвращения нарушения таможенных, фискальных, 
иммиграционных или санитарных законов и правил прибреж-
ного государства. 

2. Такие законы и правила не относятся к проектирова-
нию, конструкции, комплектованию экипажа или оборудова-
нию иностранных судов, если только они не вводят в действие 
общепринятые международные нормы и стандарты. 

3. Прибрежное государство должным образом опублико-
вывает все такие законы и правила. 

4. Иностранные суда, осуществляя право мирного прохода 
через территориальное море, соблюдают все такие законы и 
правила и все общепринятые международные правила, касаю-
щиеся предотвращения столкновения в море. 

Статья 22. Морские коридоры и схемы разделения дви-

жения в территориальном море 
1. Прибрежное государство в случае необходимости и с 

учетом безопасности судоходства может потребовать от ино-
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странных судов, осуществляющих право мирного прохода через 
его территориальное море, пользоваться такими морскими кори-
дорами и схемами разделения движения, которые оно может 
установить или предписать для регулирования прохода судов. 

2. В частности, в отношении танкеров, судов с ядерными 
двигателями и судов, перевозящих ядерные и другие опасные 
или ядовитые по своей природе вещества или материалы, мо-
жет быть выдвинуто требование следовать по таким морским 
коридорам. 

3. Устанавливая морские коридоры и предписывая схемы 
разделения движения в соответствии с настоящей статьей, при-
брежное государство принимает во внимание: 

a) рекомендации компетентной международной организации; 
b) любые пути, которые обычно используются для между-

народного судоходства; 
c) особые характеристики конкретных судов и путей; и 
d) интенсивность движения судов. 
4. Прибрежное государство ясно указывает такие морские 

коридоры и схемы разделения движения на морских картах, 
которые должным образом опубликовываются… 

Статья 24. Обязанности прибрежного государства 

1. Прибрежное государство не должно препятствовать 

мирному проходу иностранных судов через территориальное 

море, за исключением случаев, когда оно действует так в соот-

ветствии с настоящей Конвенцией. В частности, при примене-

нии настоящей Конвенции или любых законов или правил, 

принятых в соответствии с настоящей Конвенцией, прибрежное 

государство не должно: 

a) предъявлять к иностранным судам требования, которые 

на практике сводятся к лишению их права мирного прохода или 

нарушению этого права; или 

b) допускать дискриминацию ни по форме, ни по существу в 

отношении судов любого государства или в отношении судов, пе-

ревозящих грузы в любое государство, из него или от его имени. 

2. Прибрежное государство надлежащим образом объяв-

ляет о любой известной ему опасности для судоходства в его 

территориальном море. 
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Статья 25. Права защиты прибрежного государства 

1. Прибрежное государство может принимать в своем тер-

риториальном море меры, необходимые для недопущения про-

хода, не являющегося мирным. 

2. В отношении судов, направляющихся во внутренние 

воды или использующих портовые сооружения за пределами 

внутренних вод, прибрежное государство имеет также право 

принимать необходимые меры для предупреждения любого 

нарушения условий, на которых эти суда допускаются во внут-

ренние воды и используют портовые сооружения. 

3. Прибрежное государство может без дискриминации по 

форме или по существу между иностранными судами временно 

приостанавливать в определенных районах своего территори-

ального моря осуществление права мирного прохода иностран-

ных судов, если такое приостановление существенно важно для 

охраны его безопасности, включая проведение учений с ис-

пользованием оружия. Такое приостановление вступает в силу 

только после должного его опубликования. 

Статья 26. Сборы, которыми могут облагаться ино-

странные суда 

1. Иностранные суда не могут облагаться никакими сбо-

рами лишь за их проход через территориальное море. 

2. Иностранное судно, проходящее через территориальное 

море, может облагаться только сборами в оплату за конкретные 

услуги, оказанные этому судну. Эти сборы взимаются без дис-

криминации. 

Подраздел B. Правила, применяемые к торговым 

судам и государственным судам, эксплуатируемым  

в коммерческих целях 

Статья 27. Уголовная юрисдикция на борту иностран-

ного судна 

1. Уголовная юрисдикция прибрежного государства не 

должна осуществляться на борту иностранного судна, прохо-

дящего через территориальное море, для ареста какого-либо 

лица или производства расследования в связи с любым пре-
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ступлением, совершенным на борту судна во время его прохо-

да, за исключением следующих случаев: 

a) если последствия преступления распространяются на 

прибрежное государство; 

b) если преступление имеет такой характер, что им нару-

шается спокойствие в стране или добрый порядок в территори-

альном море; 

c) если капитан судна, дипломатический агент или кон-

сульское должностное лицо государства флага обратится к 

местным властям с просьбой об оказании помощи; или 

d) если такие меры необходимы для пресечения незакон-

ной торговли наркотическими средствами или психотропными 

веществами. 

2. Изложенные выше положения не затрагивают права 

прибрежного государства принимать любые меры, разрешае-

мые его законами, для ареста или расследования на борту ино-

странного судна, проходящего через территориальное море по-

сле выхода из внутренних вод. 

3. В случаях, указанных в пунктах 1 и 2, прибрежное госу-

дарство по просьбе капитана уведомляет дипломатического 

агента или консульское должностное лицо государства флага до 

принятия каких-либо мер и способствует установлению контакта 

между указанным агентом или должностным лицом и экипажем 

судна. В случаях крайней срочности это уведомление может 

быть сделано в то время, когда принимаются указанные меры. 

4. Решая вопрос о том, следует ли вообще и каким образом 

произвести арест, местные власти учитывают должным образом 

интересы судоходства. 

5. За исключением случаев, предусмотренных в Части XII, 

или в отношении нарушений законов и правил, принятых в со-

ответствии с Частью V, прибрежное государство не может при-

нимать на борту иностранного судна, проходящего через терри-

ториальное море, никаких мер для ареста какого-либо лица или 

производства расследования по поводу преступления, совер-

шенного до входа судна в территориальное море, если судно, 

следуя из иностранного порта, ограничивается проходом через 

территориальное море, не заходя во внутренние воды. 
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Статья 28. Гражданская юрисдикция в отношении ино-
странных судов 

1. Прибрежное государство не должно останавливать про-
ходящее через территориальное море иностранное судно или 
изменять его курс с целью осуществления гражданской юрис-
дикции в отношении лица, находящегося на борту судна. 

2. Прибрежное государство может применять в отношении 
такого судна меры взыскания или арест по любому граждан-
скому делу только по обязательствам или в силу ответственно-
сти, принятой или навлеченной на себя этим судном во время 
или для прохода его через воды прибрежного государства. 

3. Пункт 2 не затрагивает права прибрежного государства 
применять в соответствии со своими законами меры взыскания 
или арест по гражданскому делу в отношении иностранного 
судна, находящегося на стоянке в территориальном море или 
проходящего через территориальное море после выхода из 
внутренних вод. 

Подраздел C. Правила, применяемые к военным 

кораблям и другим государственным судам, 

эксплуатируемым в некоммерческих целях 

Статья 29. Определение военных кораблей 
Для целей настоящей Конвенции «военный корабль» озна-

чает судно, принадлежащее к вооруженным силам какого-либо 
государства, имеющее внешние знаки, отличающие такие суда 
его национальности, находящееся под командованием офицера, 
который состоит на службе правительства данного государства 
и фамилия которого занесена в соответствующий список воен-
нослужащих или эквивалентный ему документ, и имеющее 
экипаж, подчиненный регулярной военной дисциплине. 

Статья 30. Несоблюдение военными кораблями законов 
и правил прибрежного государства 

Если какой-либо военный корабль не соблюдает законов и 
правил прибрежного государства, касающихся прохода через тер-
риториальное море, и игнорирует любое обращенное к нему тре-
бование об их соблюдении, прибрежное государство может по-
требовать от него немедленно покинуть территориальное море. 
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Статья 31. Ответственность государства флага за ущерб, 

причиненный военным кораблем или другим государствен-

ным судном, эксплуатируемым в некоммерческих целях 

Государство флага несет международную ответственность 

за любой ущерб или убытки, причиненные прибрежному госу-

дарству в результате несоблюдения каким-либо военным ко-

раблем или другим государственным судном, эксплуатируемым 

в некоммерческих целях, законов и правил прибрежного госу-

дарства, касающихся прохода через территориальное море, или 

положений настоящей Конвенции, или других норм междуна-

родного права. 

Статья 32. Иммунитет военных кораблей и других госу-

дарственных судов, эксплуатируемых в некоммерческих 

целях 

За исключением случаев, предусмотренных в подразделе A 

и в статьях 30 и 31, ничто в настоящей Конвенции не затрагива-

ет иммунитета военных кораблей и других государственных 

судов, эксплуатируемых в некоммерческих целях. 

Раздел 4. Прилежащая зона 

Статья 33. Прилежащая зона 

1. В зоне, прилежащей к его территориальному морю и 

называемой прилежащей зоной, прибрежное государство может 

осуществлять контроль, необходимый: 

a) для предотвращения нарушений таможенных, фискаль-

ных, иммиграционных или санитарных законов и правил в пре-

делах его территории или территориального моря; 

b) для наказания за нарушение вышеупомянутых законов и 

правил, совершенное в пределах его территории или террито-

риального моря. 

2. Прилежащая зона не может распространяться за преде-

лы двадцати четырех морских миль от исходных линий, от ко-

торых отмеряется ширина территориального моря. 
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Часть III. Проливы, используемые  

для международного судоходства 

Раздел 1. Общие положения 

Статья 34. Правовой статус вод, образующих проливы, 
используемые для международного судоходства 

1. Режим прохода через проливы, используемые для меж-
дународного судоходства, устанавливаемый в настоящей Части, 
не затрагивает в других отношениях ни правового статуса вод, 
образующих такие проливы, ни осуществления государствами, 
граничащими с проливами, их суверенитета или юрисдикции 
над такими водами, воздушным пространством над ними, их 
дном и недрами. 

2. Суверенитет или юрисдикция государств, граничащих с 
проливами, осуществляется с соблюдением настоящей Части и 
других норм международного права. 

Статья 35. Сфера действия настоящей Части 
Ничто в настоящей Части не затрагивает: 
a) любых районов внутренних вод в пределах пролива, за 

исключением случаев, когда установление прямой исходной 
линии согласно методу, предусмотренному в статье 7, приводит 
к включению во внутренние воды районов, которые до того не 
рассматривались как таковые; 

b) правового статуса вод за пределами территориального 
моря государств, граничащих с проливами, таких, как исключи-
тельные экономические зоны или открытое море; или 

c) правового режима проливов, проход в которых регули-
руется в целом или частично давно существующими и находя-
щимися в силе международными конвенциями, которые отно-
сятся специально к таким проливам… 

Раздел 2. Транзитный проход 

Статья 37. Сфера действия настоящего Раздела 
Настоящий Раздел применяется к проливам, используемым 

для международного судоходства между одной частью открытого 
моря или исключительной экономической зоны и другой частью 
открытого моря или исключительной экономической зоны. 
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Статья 38. Право транзитного прохода 

1. В проливах, указанных в статье 37, все суда и летатель-

ные аппараты пользуются правом транзитного прохода, кото-

рому не должно чиниться препятствий, за исключением того, 

что, если пролив образуется островом государства, граничаще-

го с проливом, и его континентальной частью, транзитный про-

ход не применяется, если в сторону моря от острова имеется 

столь же удобный с точки зрения навигационных и гидрогра-

фических условий путь в открытом море или в исключительной 

экономической зоне. 

2. Транзитный проход представляет собой осуществление 

в соответствии с настоящей Частью свободы судоходства и по-

лета единственно с целью непрерывного и быстрого транзита 

через пролив между одной частью открытого моря или исклю-

чительной экономической зоны и другой частью открытого мо-

ря или исключительной экономической зоны. Однако требова-

ние о непрерывном и быстром транзите не исключает проход 

через пролив для целей входа, выхода или возвращения из гос-

ударства, граничащего с проливом, при соблюдении условий 

входа в такое государство. 

3. Любая деятельность, которая не является осуществлением 

права транзитного прохода через пролив, подпадает под действие 

других применимых положений настоящей Конвенции. 

Статья 39. Обязанности судов и летательных аппаратов 

во время транзитного прохода 

1. Суда и летательные аппараты при осуществлении права 

транзитного прохода: 

a) без промедления следуют через пролив или над ним; 

b) воздерживаются от любой угрозы силой или ее приме-

нения против суверенитета, территориальной целостности или 

политической независимости государств, граничащих с проли-

вом, или каким-либо другим образом в нарушение принципов 

международного права, воплощенных в Уставе Организации 

Объединенных Наций; 

c) воздерживаются от любой деятельности, кроме той, ко-

торая свойственна их обычному порядку непрерывного и быст-

http://lawru.info/dok/1945/06/26/n118508.htm
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рого транзита, за исключением случаев, когда такая деятель-

ность вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или бед-

ствием; 

d) соблюдают другие соответствующие положения насто-

ящей Части. 

2. Суда при транзитном проходе: 

a) соблюдают общепринятые международные правила, 

процедуры и практику, касающиеся безопасности на море, 

включая Международные правила предупреждений столкнове-

ния в море; 

b) соблюдают общепринятые международные правила, 

процедуры и практику предотвращения, сокращения и сохране-

ния под контролем загрязнения с судов. 

3. Летательные аппараты при транзитном пролете: 

a) соблюдают Правила полетов, установленные Междуна-

родной организацией гражданской авиации, поскольку они отно-

сятся к гражданской авиации; государственные летательные ап-

параты будут обычно соблюдать такие меры безопасности и по-

стоянно действовать с должным учетом безопасности полетов; 

b) постоянно контролируют радиочастоты, выделенные 

компетентным органом по контролю за воздушным движением, 

назначенным в международном порядке, или соответствующие 

международные частоты, выделенные для передачи сигналов 

бедствия. 

Статья 40. Исследования и гидрографические съемки 

Во время транзитного прохода через проливы иностранные 

суда, в том числе морские научно-исследовательские и гидро-

графические суда, не могут проводить какие бы то ни было ис-

следования или гидрографические съемки без предварительно-

го разрешения государств, граничащих с проливами. 

Статья 41. Морские коридоры и схемы разделения дви-

жения в проливах, используемых для международного судо-

ходства 
1. В соответствии с настоящей Частью государства, грани-

чащие с проливами, могут устанавливать морские коридоры и 
предписывать схемы разделения движения для судоходства в 
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проливах, когда это необходимо для содействия безопасному 
проходу судов. 

2. Такие государства могут, когда этого требуют обстоятель-
ства и после надлежащего о том оповещения, заменять любые ра-
нее или установленные или предписанные морские коридоры или 
схемы разделения движения другими коридорами или схемами. 

3. Такие морские коридоры или схемы разделения движе-
ния должны соответствовать общепринятым международным 
правилам. 

4. Прежде чем устанавливать или заменять морские кори-
доры или предписывать или заменять схемы разделения движе-
ния, государства, граничащие с проливами, передают предло-
жения компетентной международной организации с целью их 
утверждения. Эта организация может утверждать только такие 
морские коридоры и схемы разделения движения, которые мо-
гут быть согласованы с государствами, граничащими с проли-
вами, после чего эти государства могут установить, предписать 
или заменить их. 

5. В отношении пролива, где предлагаются морские кори-
доры или схемы разделения движения, проходящие через воды 
двух или более государств, граничащих с проливом, заинтере-
сованные государства сотрудничают в выработке предложений 
в консультации с компетентной международной организацией. 

6. Государства, граничащие с проливами, ясно обозначают 
все установленные или предписанные ими морские коридоры и 
схемы разделения движения на морских картах, которые долж-
ны быть надлежащим образом опубликованы. 

7. Суда при транзитном проходе соблюдают применимые 
морские коридоры и схемы разделения движения, установлен-
ные в соответствии с настоящей статьей. 

Статья 42. Законы и правила государств, граничащих с 
проливами, в отношении транзитного прохода 

1. При условии соблюдения положений настоящего Разде-
ла государства, граничащие с проливами, могут принимать за-
коны и правила, относящиеся к транзитному проходу через 
проливы, в отношении всех нижеследующих вопросов или лю-
бого из них: 
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a) безопасности судоходства и регулирования движения 

судов, как предусматривается в статье 41; 

b) предотвращения, сокращения и сохранения под контро-

лем загрязнения путем введения в действие применимых меж-

дународных правил, относящихся к сбросу нефти, нефтесодер-

жащих отходов и других ядовитых веществ в проливе; 

c) в том, что касается рыболовных судов, – недопущения 

рыболовства, в том числе требования относительно уборки ры-

боловных снастей; 

d) погрузки или выгрузки любых товаров или валюты, по-

садки или высадки лиц в нарушение таможенных, фискальных, 

иммиграционных или санитарных законов и правил государств, 

граничащих с проливами. 

2. Такие законы и правила не должны допускать дискри-

минации по форме или по существу между иностранным суда-

ми, а их применение не должно на практике сводиться к лише-

нию, нарушению или ущемлению права транзитного прохода, 

как он определен в настоящем Разделе. 

3. Государства, граничащие с проливами, надлежащим об-

разом опубликовывают все такие законы и правила. 

4. Иностранные суда, осуществляющие право транзитного 

прохода, соблюдают такие законы и правила. 

5. Когда судно или летательный аппарат, обладающие су-

веренным иммунитетом, действуют таким образом, что это 

противоречит таким законам и правилам или другим положени-

ям настоящей Части, государство флага судна или государство 

регистрации летательного аппарата несет международную от-

ветственность за любой ущерб или убытки, причиненные госу-

дарствам, граничащим с проливами. 

Статья 43. Навигационное оборудование и средства без-

опасности и другие усовершенствования, а также предотвра-

щение, сокращение и сохранение под контролем загрязнения 

Государствам, использующим проливы, и государствам, 

граничащим с проливами, следует сотрудничать посредством 

соглашения: 
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a) в установлении и поддержании в исправном состоянии в 

проливе необходимого навигационного оборудования и средств 

безопасности или в совершенствовании других средств содей-

ствия международному судоходству; и 

b) в предотвращении, сокращении и сохранении под кон-

тролем загрязнения с судов. 

Статья 44. Обязанности государств, граничащих с про-

ливами 

Государства, граничащие с проливами, не должны препят-

ствовать транзитному проходу и должны соответствующим об-

разом оповещать о любой известной им опасности для судоход-

ства в проливе или пролета над проливом. Не должно быть ни-

какого приостановления транзитного прохода. 

Раздел 3. Мирный проход 

Статья 45. Мирный проход 

1. Режим мирного прохода в соответствии с Разделом 3 

Части II применяется в проливах, используемых для междуна-

родного судоходства: 

a) которые исключены из сферы применения режима тран-

зитного прохода согласно пункту 1 статьи 38; или 

b) между частью открытого моря или исключительной 

экономической зоны и территориальным морем другого госу-

дарства. 

2. Не должно быть никакого приостановления мирного 

прохода через такие проливы. 

Часть IV. Государства-архипелаги 

Статья 46. Употребление терминов 

Для целей настоящей Конвенции: 

a) «государство-архипелаг» означает государство, которое 

состоит полностью из одного или более архипелагов и может 

включать другие острова; 

b) «архипелаг» означает группу островов, включая части 

островов, соединяющие их воды и другие природные образова-

ния, которые настолько тесно взаимосвязаны, что такие остро-
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ва, воды и другие природные образования составляют единое 

географическое, экономическое и политическое целое или ис-

торически считаются таковым. 

Статья 47. Архипелажные исходные линии 
1. Государство-архипелаг может проводить прямые архи-

пелажные исходные линии, соединяющие наиболее выдающие-
ся в море точки наиболее отдаленных островов и осыхающих 
рифов архипелага, при условии, что в пределы таких исходных 
линий включены главные острова и район, в котором соотно-
шение между площадью водной поверхности и площадью су-
ши, включая атоллы, составляет от 1:1 до 9:1. 

2. Длина таких исходных линий не должна превышать 
100 морских миль, с тем, однако, что до 3 процентов от общего 
числа исходных линий, замыкающих любой архипелаг, может 
превышать эту длину до максимальной длины в 125 морских 
миль. 

3. При проведении таких исходных линий не допускается 
сколько-нибудь заметных отклонений от общей конфигурации 
архипелага. 

4. Такие исходные линии проводятся к осыхающим при 
отливе возвышениям и от них только в том случае, если на них 
возведены маяки или подобные сооружения, находящиеся все-
гда над уровнем моря, или если осыхающее при отливе возвы-
шение расположено полностью или частично на расстоянии, не 
превышающем ширину территориального моря от ближайшего 
острова. 

5. Система таких исходных линий не должна применяться 
государством-архипелагом таким образом, чтобы территори-
альное море другого государства оказалось отрезанным от от-
крытого моря или исключительной экономической зоны. 

6. Если часть архипелажных вод государства-архипелага 
лежит между двумя частями непосредственно прилегающего 
соседнего государства, существующие права и все другие пра-
вомерные интересы, которые традиционно осуществлялись 
этим последним государством в таких водах, и все права, 
предусмотренные по соглашению между этими государствами, 
сохраняются и уважаются. 
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7. Для цели исчисления, согласно пункту 1, отношения 
площади воды к площади суши сухопутные районы могут 
включать воды, лежащие в пределах рифов, окаймляющих ост-
рова и атоллы, включая ту часть океанского плато с крутым 
склоном, которая замыкается или почти замыкается цепью из-
вестняковых островов и осыхающих рифов, лежащих по пери-
метру плато. 

8. Исходные линии, проводимые в соответствии с настоя-
щей статьей, должны обозначаться на картах такого масштаба 
или масштабов, которые приемлемы для точного установления 
их положения. В качестве альтернативы, вместо них могут 
предоставляться перечни географических координат точек с 
указанием основных исходных геодезических данных. 

9. Государство-архипелаг надлежащим образом опублико-
вывает такие карты или перечни географических координат и 
сдает на хранение копию каждой такой карты или перечня Ге-
неральному секретарю Организации Объединенных Наций. 

Статья 48. Измерение ширины территориального моря, 
прилежащей зоны, исключительной экономической зоны и 

континентального шельфа 
Ширина территориального моря, прилежащей зоны, ис-

ключительной экономической зоны и континентального шель-
фа отмеряется от архипелажных исходных линий, проведенных 
в соответствии со статьей 47. 

Статья 49. Правовой статус архипелажных вод, воз-
душного пространства над архипелажными водами, а также 

дна и его недр 
1. Суверенитет государства-архипелага распространяется 

на ограниченные архипелажными исходными линиями, прове-
денными в соответствии со статьей 47, воды, называемые архи-
пелажными водами, независимо от их глубины или расстояния 
от берега. 

2. Указанный суверенитет распространяется на воздушное 
пространство над архипелажными водами, а также на их дно и 
недра, равно как и на их ресурсы. 

3. Этот суверенитет осуществляется при условии соблю-
дения настоящей Части. 
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4. Режим архипелажного прохода по морским коридорам, 
устанавливаемый в настоящей Части, в других отношениях не 
затрагивает статус архипелажных вод, включая морские кори-
доры, или осуществление государством-архипелагом своего 
суверенитета над такими водами, воздушным пространством 
над ними, дном и его недрами и их ресурсами… 

Статья 51. Существующие соглашения, традиционные 
права на рыболовство и существующие подводные кабели 

1. Без ущерба для статьи 49 государство-архипелаг соблю-
дает существующие соглашения с другими государствами и при-
знает традиционные права на рыболовство и другие виды право-
мерной деятельности непосредственно прилегающих соседних 
государств в определенных районах в пределах архипелажных 
вод. Порядок и условия осуществления таких прав и такой дея-
тельности, включая их характер, объем и районы, в которых они 
осуществляются, по просьбе любого из заинтересованных госу-
дарств регулируются двусторонними соглашениями между ни-
ми. Такие права не могут передаваться третьим государствам или 
их гражданам или осуществляться совместно с ними. 

2. Государство-архипелаг не наносит ущерба существую-
щим подводным кабелям, которые проложены другими госу-
дарствами и проходят через его воды, не подходя к берегу. Гос-
ударство-архипелаг разрешает поддерживать в исправном со-
стоянии и заменять такие кабели по получении надлежащего 
уведомления об их местонахождении и о намерении осуще-
ствить их ремонт или замену. 

Статья 52. Право мирного прохода 
1. При условии соблюдения статьи 53 и без ущерба для ста-

тьи 50 суда всех государств пользуются правом мирного прохода 
через архипелажные воды в соответствии с Разделом 3 Части II. 

2. Государство-архипелаг может без дискриминации по 
форме или по существу между иностранными судами временно 
приостанавливать в определенных районах своих архипелаж-
ных вод мирный проход иностранных судов, если такое при-
остановление существенно важно для охраны его безопасности. 
Такое приостановление вступает в силу только после должного 
его опубликования. 
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Статья 53. Право архипелажного прохода по морским 

коридорам 

1. Государство-архипелаг может устанавливать морские 

коридоры и расположенные над ними воздушные коридоры, 

приемлемые для непрерывного и быстрого прохода иностран-

ных судов через его архипелажные воды и прилегающее терри-

ториальное море и пролета иностранных летательных аппара-

тов над ними. 

2. Все суда и летательные аппараты пользуются правом 

архипелажного прохода по таким морским коридорам и пролета 

по таким воздушным коридорам. 

3. Архипелажный проход по морским коридорам пред-

ставляет собой осуществление, в соответствии с настоящей 

Конвенцией, права нормального судоходства и пролета един-

ственно с целью непрерывного, быстрого и беспрепятственного 

транзита из одной части открытого моря или исключительной 

экономической зоны в другую часть открытого моря или ис-

ключительной экономической зоны. 

4. Такие морские и воздушные коридоры пересекают ар-

хипелажные воды и прилегающее территориальное море и 

включают все обычные пути прохода, используемые в качестве 

путей для международного судоходства в архипелажных водах 

или пролета над ними, а на таких путях, в том что касается су-

дов, – все обычные судоходные фарватеры при условии, что нет 

необходимости дублировать одинаково удобные пути между 

одними и теми же пунктами входа и выхода. 

5. Такие морские и воздушные коридоры определяются 

серией непрерывных осевых линий от точек начала путей про-

хода до их конечных точек. Суда и летательные аппараты при 

архипелажном проходе по морским коридорам не должны от-

клоняться более чем на 25 морских миль в любую сторону от 

таких осевых линий во время прохода, при условии, что такие 

суда и летательные аппараты не будут приближаться к берегам 

ближе чем на десять процентов расстояния между ближайшими 

точками на островах, граничащих с морским коридором. 
6. Государство-архипелаг, которое устанавливает морские 

коридоры в соответствии с настоящей статьей, может также 
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предписывать схемы разделения движения для безопасного про-
хода судов по узким фарватерам в таких морских коридорах. 

7. Государство-архипелаг может, когда этого требуют об-
стоятельства, после надлежащего о том оповещения заменять 
любые морские коридоры или схемы разделения движения, 
установленные или предписанные им ранее, другими морскими 
коридорами или схемами разделения движения. 

8. Такие морские коридоры или схемы разделения движе-
ния должны соответствовать общепринятым международным 
правилам. 

9. При установлении или замене морских коридоров или 
предписании или замене схем разделения движения государ-
ство-архипелаг передает предложения компетентной междуна-
родной организации с целью их утверждения. Эта организация 
может утверждать только такие морские коридоры и схемы 
разделения движения, которые могут быть согласованы с госу-
дарством-архипелагом, после чего государство-архипелаг уста-
навливает, предписывает или заменяет их. 

10. Государство-архипелаг четко обозначает осевые линии 
установленных или предписанных им морских коридоров и 
схем разделения движения на морских картах, которые должны 
быть надлежащим образом опубликованы. 

11. Суда при архипелажном проходе по морским коридорам 
должны соблюдать применимые морские коридоры и схемы 
разделения движения, установленные в соответствии с настоя-
щей статьей. 

12. Если государство-архипелаг не устанавливает морских 
или воздушных коридоров, право архипелажного прохода по 
морским коридорам может осуществляться по путям, обычно 
используемым для международного судоходства. 

Статья 54. Обязанности судов и летательных аппаратов 

во время их прохода, исследований и гидрографических 

съемок, обязанности государства-архипелага и законы и 

правила государства-архипелага, касающиеся архипелаж-

ного прохода по морским коридорам 
Статьи 39, 40, 42 и 44 применяются mutatis mutandis к ар-

хипелажному проходу по морским коридорам. 
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Часть V. Исключительная экономическая зона 

Статья 55. Особый правовой режим исключительной 

экономической зоны 
Исключительная экономическая зона представляет собой 

район, находящийся за пределами территориального моря и 
прилегающий к нему, который подпадает под установленный в 
настоящей Части особый правовой режим, согласно которому 
права и юрисдикция прибрежного государства и права и свобо-
ды других государств регулируются соответствующими поло-
жениями настоящей Конвенции. 

Статья 56. Права, юрисдикция и обязанности прибреж-

ного государства в исключительной экономической зоне 
1. Прибрежное государство в исключительной экономиче-

ской зоне имеет: 
a) суверенные права в целях разведки, разработки и сохра-

нения природных ресурсов, как живых, так и неживых, в водах, 
покрывающих морское дно, на морском дне и в его недрах, а 
также в целях управления этими ресурсами, и в отношении дру-
гих видов деятельности по экономической разведке и разработ-
ке указанной зоны, таких, как производство энергии путем ис-
пользования воды, течений и ветра; 

b) юрисдикцию, предусмотренную в соответствующих по-
ложениях настоящей Конвенции, в отношении: 

i) создания и использования искусственных островов, 
установок и сооружений; 

ii) морских научных исследований; 
iii) защиты и сохранения морской среды; 
c) другие права и обязанности, предусмотренные в насто-

ящей Конвенции. 
2. Прибрежное государство при осуществлении своих прав 

и выполнении своих обязанностей по настоящей Конвенции в 
исключительной экономической зоне должным образом учиты-
вает права и обязанности других государств и действует в по-
рядке, совместимом с положениями настоящей Конвенции. 

3. Права, изложенные в настоящей статье в отношении мор-
ского дна и его недр, осуществляются в соответствии с Частью VI. 
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Статья 57. Ширина исключительной экономической зоны 
Ширина исключительной экономической зоны не должна 

превышать 200 морских миль, отсчитываемых от исходных ли-
ний, от которых отмеряется ширина территориального моря. 

Статья 58. Права и обязанности других государств в ис-
ключительной экономической зоне 

1. В исключительной экономической зоне все государства, 
как прибрежные, так и не имеющие выхода к морю, пользуются, 
при условии соблюдения соответствующих положений настоя-
щей Конвенции, указанными в статье 87 свободами судоходства 
и полетов, прокладки подводных кабелей и трубопроводов и 
другими правомерными с точки зрения международного права 
видами использования моря, относящимися к этим свободам, 
такими, как связанные с эксплуатацией судов, летательных аппа-
ратов и подводных кабелей и трубопроводов, и совместимыми с 
другими положениями настоящей Конвенции. 

2. Статьи 88–115 и другие соответствующие нормы меж-
дународного права применяются к исключительной экономиче-
ской зоне постольку, поскольку они не являются несовмести-
мыми с настоящей Частью. 

3. Государства при осуществлении своих прав и выполне-
нии своих обязанностей по настоящей Конвенции в исключи-
тельной экономической зоне должным образом учитывают пра-
ва и обязанности прибрежного государства и соблюдают зако-
ны и правила, принятые прибрежным государством в соответ-
ствии с положениями настоящей Конвенции и другими норма-
ми международного права, постольку, поскольку они не явля-
ются несовместимыми с настоящей Частью. 

Статья 59. Основа для урегулирования конфликтов от-
носительно предоставления прав и юрисдикции в исключи-
тельной экономической зоне 

В тех случаях, когда настоящая Конвенция не предоставля-
ет прибрежному государству или другим государствам прав 
или юрисдикции в пределах исключительной экономической 
зоны и когда между интересами прибрежного государства и 
любого другого государства или любых других государств воз-
никает конфликт, этот конфликт следует разрешать на основе 
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справедливости и в свете всех относящихся к делу обстоятель-
ств, с учетом важности затронутых интересов для каждой из 
сторон, а также для международного сообщества в целом. 

Статья 60. Искусственные острова, установки и соору-
жения в исключительной экономической зоне 

1. Прибрежное государство в исключительной экономиче-
ской зоне имеет исключительное право сооружать, а также разре-
шать и регулировать создание, эксплуатацию и использование: 

a) искусственных островов; 
b) установок и сооружений для целей, предусмотренных в 

статье 56, и для других экономических целей; 
c) установок и сооружений, которые могут препятствовать 

осуществлению прав прибрежного государства в зоне. 
2. Прибрежное государство имеет исключительную юрис-

дикцию над такими искусственными островами, установками и 
сооружениями, в том числе юрисдикцию в отношении тамо-
женных, фискальных, санитарных и иммиграционных законов и 
правил, а также законов и правил, касающихся безопасности. 

3. О создании таких искусственных островов, установок 
или сооружений должно даваться надлежащее оповещение, а 
постоянные средства предупреждения об их наличии должны 
содержаться в исправном состоянии. Любые покинутые или бо-
лее неиспользуемые установки или сооружения должны быть 
убраны в целях обеспечения безопасности судоходства с учетом 
любых общепринятых международных стандартов, установлен-
ных в этой связи компетентной международной организацией. 
При удалении таких установок или сооружений должным обра-
зом учитываются также интересы рыболовства, защиты морской 
среды, права и обязанности других государств. О глубине, ме-
стонахождении и размерах любых установок или сооружений, 
которые убраны не полностью, дается надлежащее оповещение. 

4. Прибрежное государство может там, где это необходи-
мо, устанавливать вокруг таких искусственных островов, уста-
новок и сооружений разумные зоны безопасности, в которых 
оно может принимать надлежащие меры для обеспечения без-
опасности как судоходства, так и искусственных островов, 
установок и сооружений. 
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5. Ширина зон безопасности определяется прибрежным 

государством с учетом применимых международных стандар-

тов. Эти зоны устанавливаются таким образом, чтобы они ра-

зумно соотносились с характером и функцией искусственных 

островов, установок или сооружений, и не простирались вокруг 

них более чем на 500 метров, отмеряемых от каждой точки их 

внешнего края, за исключением случаев, когда это разрешено 

общепринятыми международными стандартами или рекомен-

довано компетентной международной организацией. О протя-

женности зон безопасности дается надлежащее оповещение. 

6. Все суда должны уважать эти зоны безопасности и со-

блюдать общепринятые международные стандарты в отноше-

нии судоходства вблизи искусственных островов, установок, 

сооружений и зон безопасности. 

7. Искусственные острова, установки и сооружения и зоны 

безопасности вокруг них не могут устанавливаться, если это 

может создать помехи для использования признанных морских 

путей, имеющих существенное значение для международного 

судоходства. 

8. Искусственные острова, установки и сооружения не об-

ладают статусом островов. Они не имеют своего территориаль-

ного моря, и их наличие не влияет на определение границ тер-

риториального моря, исключительной экономической зоны или 

континентального шельфа. 

Статья 61. Сохранение живых ресурсов 

1. Прибрежное государство определяет допустимый улов 

живых ресурсов в своей исключительной экономической зоне. 

2. Прибрежное государство, с учетом имеющихся у него 

наиболее достоверных научных данных, обеспечивает путем 

надлежащих мер по сохранению и управлению, чтобы состоя-

ние живых ресурсов в исключительной экономической зоне не 

подвергалось опасности в результате чрезмерной эксплуатации. 

Прибрежное государство и компетентные международные ор-

ганизации, будь то субрегиональные, региональные или все-

мирные, в зависимости от обстоятельств, сотрудничают для 

достижения этой цели. 
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3. Такие меры также направлены на поддержание или вос-

становление популяций вылавливаемых видов на уровнях или 

до уровней, при которых может быть обеспечен максимальный 

устойчивый вылов, определяемый с учетом соответствующих 

экологических и экономических факторов, включая экономиче-

ские нужды прибрежных рыболовецких общин и особые по-

требности развивающихся государств, и с учетом методов ве-

дения рыбного промысла, взаимозависимости запасов, а также 

любых общерекомендованных международных минимальных 

стандартов, будь то субрегиональные, региональные или все-

мирные… 

Статья 62. Использование живых ресурсов 

1. Прибрежное государство содействует цели оптимально-

го использования живых ресурсов исключительной экономиче-

ской зоны без ущерба для статьи 61. 

2. Прибрежное государство определяет свои возможности 

промысла живых ресурсов исключительной экономической зо-

ны. Если прибрежное государство не имеет возможности выло-

вить весь допустимый улов, оно путем соглашений и других 

договоренностей и в соответствии с положениями, условиями, 

законами и правилами, упомянутыми в пункте 4, предоставляет 

другим государствам доступ к остатку допустимого улова, спе-

циально учитывая положения статей 69 и 70, особенно в отно-

шении упомянутых в них развивающихся государств. 

3. Прибрежное государство, предоставляя доступ другим 

государствам в свою исключительную экономическую зону на 

основании настоящей статьи, принимает во внимание все отно-

сящиеся к этому факторы, включая, в частности, значение жи-

вых ресурсов данного района для экономики этого заинтересо-

ванного прибрежного государства и другие его национальные 

интересы, положения статей 69 и 70, потребности развиваю-

щихся государств данного субрегиона или региона в вылове 

части остатка и необходимость свести к минимуму нарушения в 

экономике государств, граждане которых обычно вели рыбный 

промысел в данной зоне или которые предприняли значитель-

ные усилия по исследованию и выявлению запасов. 
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4. Граждане других государств, ведущие рыбный промы-

сел в исключительной экономической зоне, соблюдают меры по 

сохранению и другие положения и условия, установленные в 

законах и правилах данного прибрежного государства. Эти за-

коны и правила должны быть совместимы с настоящей Конвен-

цией и могут касаться, в частности, следующего: 

a) лицензирования рыбаков, рыболовных судов и оборудо-

вания, включая взимание сборов и другие формы оплаты, кото-

рые в отношении развивающихся прибрежных государств мо-

гут представлять собой адекватную компенсацию в виде де-

нежных средств, оборудования и технологии, относящихся к 

рыбной промышленности; 

b) определения видов, которые могут вылавливаться, и 

установления квот вылова в отношении конкретных запасов 

или групп запасов, либо вылова на каждое судно в течение ка-

кого-либо периода времени, либо вылова гражданами любого 

государства в течение определенного периода; 

c) регулирования сезонов и районов рыбного промысла, 

видов, размеров и количества орудий лова, а также типов, раз-

меров и количества рыболовных судов, которые могут быть 

использованы; 

d) установления возраста и размера рыбы и других видов, 

которые могут вылавливаться; 

e) определения информации, требуемой от рыболовных 

судов, включая статистические данные об уловах и промысло-

вом усилии, а также сообщения о местонахождении судна; 

f) проведения с разрешения и под контролем прибрежного 

государства определенных программ рыбохозяйственных ис-

следований и регулирования проведения таких исследований, 

включая взятие проб уловов, использование проб и представле-

ние связанных с этим научных данных; 

g) размещения прибрежным государством наблюдателей 

или стажеров на борту таких судов; 

h) выгрузки такими судами всего или какой-либо части 

улова в портах прибрежного государства; 

i) положений и условий, относящихся к совместным пред-

приятиям или другим совместным мероприятиям; 
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j) потребностей в подготовке персонала и передаче техно-
логии рыбного промысла, включая требования о расширении 
возможностей прибрежного государства по проведению рыбо-
хозяйственных исследований; 

k) процедур обеспечения выполнения. 
5. Прибрежные государства должным образом уведомля-

ют о законах и правилах по сохранению живых ресурсов и 
управлению ими… 

Статья 69. Право государств, не имеющих выхода к морю  
1. Государства, не имеющие выхода к морю, имеют право 

участвовать на справедливой основе в эксплуатации соответ-
ствующей части остатка допустимого улова живых ресурсов в 
исключительных экономических зонах прибрежных государств 
того же субрегиона или региона с учетом имеющих к этому от-
ношение экономических и географических обстоятельств всех 
заинтересованных государств и в соответствии с положениями 
настоящей статьи и статей 61 и 62. 

2. Условия и порядок такого участия устанавливаются за-
интересованными государствами посредством двусторонних, 
субрегиональных или региональных соглашений с учетом, сре-
ди прочего: 

a) необходимости избегать пагубных последствий для ры-
боловецких общин или для рыбной промышленности прибреж-
ного государства; 

b) степени, в какой государство, не имеющее выхода к мо-
рю, в соответствии с положениями настоящей статьи участвует 
или имеет право участвовать на основе существующих двусто-
ронних, субрегиональных или региональных соглашений в экс-
плуатации живых ресурсов исключительных экономических 
зон других прибрежных государств; 

c) степени, в какой другие государства, не имеющие выхо-
да к морю, и государства, находящиеся в географически небла-
гоприятном положении, участвуют в эксплуатации живых ре-
сурсов исключительной экономической зоны прибрежного гос-
ударства, и вытекающей из этого необходимости избегать осо-
бого обременения любого отдельного прибрежного государства 
или его части; 
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d) потребностей в продуктах питания населения соответ-
ствующих государств. 

3. Если промысловые возможности прибрежного государ-
ства достигают такой степени, что позволяют ему выловить 
весь допустимый улов живых ресурсов его исключительной 
экономической зоны, то это прибрежное государство и другие 
заинтересованные государства сотрудничают на двусторонней, 
субрегиональной или региональной основе в установлении 
справедливых договоренностей, дающих не имеющим выхода к 
морю развивающимся государствам этого субрегиона или реги-
она возможность участвовать в эксплуатации живых ресурсов 
исключительных экономических зон прибрежных государств 
этого субрегиона или региона, как это может быть уместно в 
данных обстоятельствах и на условиях, удовлетворяющих все 
стороны. При осуществлении настоящего положения учитыва-
ются также факторы, о которых говорится в пункте 2. 

4. Не имеющие выхода к морю развитые государства в со-

ответствии с положениями настоящей статьи имеют право 

участвовать в эксплуатации живых ресурсов лишь в исключи-

тельных экономических зонах развитых прибрежных госу-

дарств того же субрегиона или региона с учетом степени, в ка-

кой прибрежное государство, предоставляя доступ другим гос-

ударствам к живым ресурсам своей исключительной экономи-

ческой зоны, учло необходимость свести к минимуму пагубные 

последствия для рыболовецких общин и нарушения в экономи-

ке государств, граждане которых обычно ведут рыбный промы-

сел в данной зоне… 

Статья 70. Право государств, находящихся в географи-

чески неблагоприятном положении 

1. Государства, находящиеся в географически неблагоприят-

ном положении, имеют право участвовать на справедливой основе 

в эксплуатации соответствующей части остатка допустимого уло-

ва живых ресурсов исключительных экономических зон прибреж-

ных государств того же субрегиона или региона с учетом имею-

щих к этому отношение экономических и географических обстоя-

тельств всех заинтересованных государств и в соответствии с 

настоящей статьей и статьями 61 и 62. 
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2. Для целей настоящей Части термин "государства, нахо-

дящиеся в географически неблагоприятном положении" означа-

ет те прибрежные государства, включая государства, омывае-

мые замкнутыми или полузамкнутыми морями, географическое 

положение которых делает их зависимыми от эксплуатации 

живых ресурсов исключительных экономических зон других 

государств этого субрегиона или региона в отношении адекват-

ного снабжения рыбой их населения или его части в целях удо-

влетворения потребностей в питании, а также прибрежные гос-

ударства, которые не могут претендовать на свои собственные 

исключительные экономические зоны. 

3. Условия и порядок такого участия устанавливаются за-

интересованными государствами посредством двусторонних, 

субрегиональных или региональных соглашений с учетом, в 

частности: 

a) необходимости избегать пагубных последствий для ры-

боловецких общин или для рыбной промышленности прибреж-

ного государства; 

b) степени, в какой государство, находящееся в географи-

чески неблагоприятном положении, в соответствии с настоящей 

статьей участвует или вправе участвовать на основе существу-

ющих двусторонних, субрегиональных или региональных со-

глашений в эксплуатации живых ресурсов исключительных 

экономических зон других прибрежных государств; 

c) степени, в какой другие государства, находящиеся в 

географически неблагоприятном положении, и государства, не 

имеющие выхода к морю, участвуют в эксплуатации живых 

ресурсов исключительной экономической зоны прибрежного 

государства, и вытекающей из этого необходимости избегать 

особого обременения любого отдельного прибрежного государ-

ства или его части; 

d) потребностей в продуктах питания населения соответ-

ствующих государств. 

4. Если промысловые возможности прибрежного государ-

ства достигают такой степени, что это позволяет ему выловить 

весь допустимый улов живых ресурсов его исключительной 

экономической зоны, то данное прибрежное государство и дру-
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гие заинтересованные государства сотрудничают на двусторон-

ней, субрегиональной или региональной основе в установлении 

справедливых договоренностей, дающих развивающимся, 

находящимся в географически неблагоприятном положении, 

государствам этого субрегиона или региона возможность 

участвовать в эксплуатации живых ресурсов исключительных 

экономических зон прибрежных государств этого субрегиона 

или региона, как это может быть уместно в данных обстоятель-

ствах, и на условиях, удовлетворяющих все стороны. При осу-

ществлении настоящего положения учитываются также факто-

ры, о которых говорится в пункте 3. 

5. Развитые государства, находящиеся в географически 

неблагоприятном положении, в соответствии с настоящей ста-

тьей имеют право участвовать в эксплуатации живых ресурсов 

лишь исключительных экономических зон развитых прибреж-

ных государств того же субрегиона или региона с учетом сте-

пени, в какой прибрежное государство, предоставляя доступ 

другим государствам к живым ресурсам своей исключительной 

экономической зоны, учло необходимость свести к минимуму 

пагубные последствия для рыболовецких общин и нарушения в 

экономике государств, граждане которых обычно ведут рыбный 

промысел в данной зоне… 

Статья 71. Неприменимость статей 69 и 70 

Статьи 69 и 70 не применяются к прибрежным государствам, 

экономика которых в решающей степени зависит от эксплуата-

ции живых ресурсов их исключительных экономических зон. 

Статья 72. Ограничения на передачу прав 

1. Если заинтересованные государства не договорятся об 

ином, права на эксплуатацию живых ресурсов, предусмотренные 

статьями 69 и 70, не должны прямо или косвенно передаваться 

третьим государствам или их гражданам путем аренды или ли-

цензии, создания совместных предприятий или каким-либо иным 

способом, результатом которого будет такая передача. 

2. Изложенное выше положение не препятствует заинтере-

сованным государствам получать техническую или финансо-

вую помощь от третьих государств или международных орга-
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низаций, с тем чтобы облегчить осуществление прав, преду-

смотренных статьями 69 и 70, при условии, что это не приводит 

к результату, упомянутому в пункте 1. 

Статья 73. Обеспечение выполнения законов и правил 

прибрежного государства 

1. Прибрежное государство в осуществление своих суве-

ренных прав на разведку, эксплуатацию, сохранение живых ре-

сурсов и управление ими в исключительной экономической 

зоне может принимать такие меры, включая досмотр, инспек-

цию, арест и судебное разбирательство, которые могут быть 

необходимы для обеспечения соблюдения законов и правил, 

принятых им в соответствии с настоящей Конвенцией. 

2. Арестованное судно и его экипаж освобождаются неза-

медлительно после предоставления разумного залога или дру-

гого обеспечения. 

3. Наказания, налагаемые прибрежным государством за 

нарушение законов и правил рыболовства в исключительной 

экономической зоне, не могут включать тюремное заключение, 

при отсутствии соглашения заинтересованных государств об 

обратном, или любую другую форму личного наказания. 

4. В случае ареста или задержания иностранного судна 

прибрежное государство незамедлительно уведомляет государ-

ство флага через соответствующие каналы о принятых мерах и 

о любом последовавшем наказании. 

Статья 74. Делимитация исключительной экономиче-

ской зоны между государствами с противолежащими или 

смежными побережьями 

1. Делимитация исключительной экономической зоны меж-

ду государствами с противолежащими или смежными побережь-

ями осуществляется путем соглашения на основе международно-

го права, как это указывается в статье 38 Статута Международ-

ного Суда, в целях достижения справедливого решения. 

2. Если в течение разумного срока не может быть достиг-

нуто соглашение, заинтересованные государства прибегают к 

процедурам, предусмотренным в Части XV. 
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3. До заключения соглашения, как предусматривается в 

пункте 1, заинтересованные государства в духе взаимопонима-

ния и сотрудничества предпринимают все усилия для того, что-

бы достигнуть временной договоренности практического ха-

рактера и в течение этого переходного периода не ставить под 

угрозу достижение окончательного соглашения или не препят-

ствовать его достижению. Такая договоренность не должна 

наносить ущерба окончательной делимитации. 

4. Когда между заинтересованными государствами имеет-

ся действующее соглашение, вопросы, относящиеся к делими-

тации исключительной экономической зоны, решаются в соот-

ветствии с положениями этого соглашения. 

Статья 75. Карты и перечни географических координат 

1. При условии соблюдения настоящей Части линии 

внешних границ исключительной экономической зоны и дели-

митационные линии, проведенные в соответствии со статьей 74, 

указываются на картах такого масштаба или масштабов, кото-

рые приемлемы для точного установления их положения. Там, 

где это уместно, такие линии внешних границ или делимитаци-

онные линии могут быть заменены перечнями географических 

координат точек с указанием основных исходных геодезиче-

ских данных. 

2. Прибрежное государство надлежащим образом опубли-

ковывает такие карты или перечни географических координат и 

сдает на хранение копию каждой такой карты или каждого та-

кого перечня Генеральному секретарю Организации Объеди-

ненных Наций. 

Часть VI. Континентальный шельф 

Статья 76. Определение континентального шельфа 

1. Континентальный шельф прибрежного государства вклю-

чает в себя морское дно и недра подводных районов, простира-

ющихся за пределы его территориального моря на всем протя-

жении естественного продолжения его сухопутной территории 

до внешней границы подводный окраины материка или на рас-

стояние 200 морских миль от исходных линий, от которых от-
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меряется ширина территориального моря, когда внешняя гра-

ница подводной окраины материка не простирается на такое 

расстояние. 

2. Континентальный шельф прибрежного государства не 

простирается далее пределов, предусмотренных в пунктах 4–6. 

3. Подводная окраина материка включает находящееся под 

водой продолжение континентального массива прибрежного 

государства и состоит из поверхности и недр шельфа, склона и 

подъема. Она не включает дна океана на больших глубинах, в 

том числе его океанических хребтов или его недр. 

4. a) Для целей настоящей Конвенции прибрежное госу-

дарство устанавливает внешнюю границу подводной окраины 

материка во всех случаях, когда эта окраина простирается более 

чем на 200 морских миль от исходных линий, от которых отме-

ряется ширина территориального моря, с помощью: 

i) линии, проведенной в соответствии с пунктом 7 путем 

отсчета от наиболее удаленных фиксированных точек, в каждой 

из которых толщина осадочных пород составляет по крайней 

мере один процент кратчайшего расстояния от такой точки до 

подножия континентального склона; либо 

ii) линии, проведенной в соответствии с пунктом 7 путем 

отсчета от фиксированных точек, отстоящих не далее 60 мор-

ских миль от подножия континентального склона. 

b) Если нет доказательств об обратном, подножие конти-

нентального склона определяется как точка максимального из-

менения уклона в его основании. 

5. Фиксированные точки, составляющие линию внешних 

границ континентального шельфа на морском дне, проведен-

ную в соответствии с пунктом 4 «a» (i) и (ii), должны находить-

ся не далее 350 морских миль от исходных линий, от которых 

отмеряется ширина территориального моря, или не далее 

100 морских миль от 2 500-метровой изобаты, которая пред-

ставляет собой линию, соединяющую глубины в 2 500 метров. 
6. Несмотря на положения пункта 5, на подводных хребтах 

внешние границы континентального шельфа не выходят за пре-
делы 350 морских миль от исходных линий, от которых отмеря-
ется ширина территориального моря. Настоящий пункт не при-
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меняется к подводным возвышенностям, которые являются 
естественными компонентами материковой окраины, таким, как 
ее плато, поднятия, вздутия, банки и отроги. 

7. Прибрежное государство устанавливает внешние грани-
цы своего континентального шельфа в тех случаях, где шельф 
простирается более чем на 200 морских миль от исходных ли-
ний, от которых отмеряется ширина территориального моря, 
прямыми линиями, не превышающими в длину 60 морских 
миль и соединяющими фиксированные точки, определяемые с 
помощью координат широты и долготы. 

8. Данные о границах континентального шельфа за преде-
лами 200 морских миль от исходных линий, от которых отмеря-
ется ширина территориального моря, представляются соответ-
ствующим прибрежным государством в Комиссию по границам 
континентального шельфа, создаваемую в соответствии с При-
ложением II на основе справедливого географического предста-
вительства. Комиссия дает прибрежным государствам рекомен-
дации по вопросам, касающимся установления внешних границ 
их континентального шельфа. Границы шельфа, установленные 
прибрежным государством на основе указанных рекомендаций, 
являются окончательными и для всех обязательны. 

9. Прибрежное государство сдает на хранение Генераль-
ному секретарю Организации Объединенных Наций карты и 
соответствующую информацию, включая геодезические дан-
ные, перманентно описывающие внешнюю границу его конти-
нентального шельфа. Генеральный секретарь надлежащим об-
разом их опубликовывает. 

10. Настоящая статья не затрагивает вопроса о делимитации 
континентального шельфа между государствами с противоле-
жащими или смежными побережьями. 

Статья 77. Права прибрежного государства на конти-
нентальный шельф 

1. Прибрежное государство осуществляет над континен-
тальным шельфом суверенные права в целях его разведки и 
разработки его природных ресурсов. 

2. Права, упомянутые в пункте 1, являются исключитель-
ными в том смысле, что, если прибрежное государство не про-
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изводит разведку континентального шельфа или не разрабаты-
вает его природные ресурсы, никто не может делать этого без 
определенно выраженного согласия прибрежного государства. 

3. Права прибрежного государства на континентальный 

шельф не зависят от эффективной или фиктивной оккупации им 

шельфа или от прямого об этом заявления. 

4. Упомянутые в настоящей Части природные ресурсы 

включают минеральные и другие неживые ресурсы морского 

дна и его недр, а также живые организмы, относящиеся к «си-

дячим видам», т.е. организмы, которые в период, когда возмо-

жен их промысел, либо находятся в неподвижном состоянии на 

морском дне или под ним, либо не способны передвигаться 

иначе, как находясь в постоянном физическом контакте с мор-

ским дном или его недрами. 

Статья 78. Правовой статус покрывающих вод и воз-

душного пространства и права и свободы других государств 

1. Права прибрежного государства на континентальный 

шельф не затрагивают правового статуса покрывающих вод и 

воздушного пространства над этими водами. 

2. Осуществление прав прибрежного государства в отно-

шении континентального шельфа не должно ущемлять осу-

ществление судоходства и других прав и свобод других госу-

дарств, предусмотренных в настоящей Конвенции, или приво-

дить к любым неоправданным помехам их осуществлению. 

Статья 79. Подводные кабели и трубопроводы на кон-

тинентальном шельфе 

1. Все государства имеют право прокладывать подводные 

кабели и трубопроводы на континентальном шельфе в соответ-

ствии с положениями настоящей статьи. 

2. При условии соблюдения права прибрежного государства 

принимать разумные меры для разведки континентального шель-

фа, разработки его природных ресурсов и предотвращения, со-

кращения и сохранения под контролем загрязнения от трубопро-

водов это государство не может препятствовать прокладке или 

поддержанию в исправности таких кабелей или трубопроводов. 
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3. Определение трассы для прокладки таких трубопрово-

дов на континентальном шельфе осуществляется с согласия 

прибрежного государства. 

4. Ничто в настоящей Части не затрагивает право при-

брежного государства определять условия прокладки кабелей 

или трубопроводов, проходящих по его территории или в тер-

риториальном море, или его юрисдикцию в отношении кабелей 

и трубопроводов, проложенных или используемых в связи с 

разведкой его континентального шельфа, разработкой его ре-

сурсов или эксплуатацией искусственных островов, установок 

или сооружений под его юрисдикцией. 

5. При прокладке подводных кабелей и трубопроводов 

государства должным образом учитывают уже проложенные 

кабели и трубопроводы. В частности, не должны ухудшаться 

возможности ремонта существующих кабелей и трубопроводов. 

Статья 80. Искусственные острова, установки и соору-

жения на континентальном шельфе 
Статья 60 применяется mutatis mutandis к искусственным 

островам, установкам и сооружениям на континентальном 
шельфе. 

Статья 81. Бурильные работы на континентальном 

шельфе 
Прибрежное государство обладает исключительным пра-

вом разрешать и регулировать бурильные работы на континен-
тальном шельфе для любых целей. 

Статья 82. Отчисления и взносы в связи с разработкой 
континентального шельфа за пределами 200 морских миль 

1. Прибрежное государство производит отчисления или 
взносы натурой в связи с разработкой неживых ресурсов кон-
тинентального шельфа за пределами 200 морских миль, отсчи-
тываемых от исходных линий, от которых отмеряется ширина 
территориального моря. 

2. Отчисления и взносы производятся ежегодно в отноше-
нии всей продукции на участке по истечении первых пяти лет 
добычи на этом участке. Размер отчислений или взноса за ше-
стой год составляет один процент стоимости или объема про-
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дукции на данном участке. Этот размер увеличивается на один 
процент каждый последующий год до истечения двенадцатого 
г. и затем сохраняется на уровне семи процентов. Продукция не 
включает ресурсы, использованные в связи с разработкой. 

3. Развивающееся государство, которое является нетто-
импортером какого-либо полезного ископаемого, добываемого на 
его континентальном шельфе, освобождается от таких отчислений 
или взносов в отношении этого полезного ископаемого. 

4. Отчисления или взносы делаются через Орган, который 
распределяет их между государствами – участниками настоя-
щей Конвенции на основе критериев справедливости, принимая 
во внимание интересы и потребности развивающихся госу-
дарств, особенно тех из них, которые наименее развиты и не 
имеют выхода к морю. 

Статья 83. Делимитация континентального шельфа 
между государствами с противолежащими или смежными 

побережьями 
1. Делимитация континентального шельфа между государ-

ствами с противолежащими или смежными побережьями осу-
ществляется путем соглашения на основе международного пра-
ва, как это указывается в статье 38 Статута Международного 
Суда, в целях достижения справедливого решения. 

3. До заключения соглашения, как предусматривается в 
пункте 1, заинтересованные государства в духе взаимопонима-
ния и сотрудничества предпринимают все усилия, для того что-
бы достигнуть временной договоренности практического ха-
рактера и в течение этого переходного периода не ставить под 
угрозу достижение окончательного соглашения или не препят-
ствовать его достижению. Такая договоренность не должна 
наносить ущерба окончательной делимитации. 

4. Когда между заинтересованными государствами имеет-
ся действующее соглашение, вопросы, относящиеся к делими-
тации континентального шельфа, решаются в соответствии с 
положениями этого соглашения. 

Статья 84. Карты и перечни географических координат 
1. При условии соблюдения настоящей Части линии 

внешних границ континентального шельфа и делимитационные 
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линии, проведенные в соответствии со статьей 83, указываются 
на картах такого масштаба или масштабов, которые приемлемы 
для точного установления их положения. Там, где это уместно, 
такие линии внешних границ или делимитационные линии мо-
гут быть заменены перечнями географических координат точек 
с указанием основных исходных геодезических данных. 

2. Прибрежное государство надлежащим образом опубли-
ковывает такие карты или перечни географических координат и 
сдает на хранение копию каждой такой карты или каждого та-
кого перечня Генеральному секретарю Организации Объеди-
ненных Наций, а морские карты и перечни географических ко-
ординат, показывающих внешние границы континентального 
шельфа, – и Генеральному секретарю Органа. 

Статья 85. Прокладка туннелей 

Настоящая Часть не затрагивает право прибрежного госу-

дарства разрабатывать недра путем прокладки туннелей, неза-

висимо от глубины водного покрова над недрами. 

Часть VII. Открытое море 

Раздел 1. Общие положения 

Статья 86. Применение положений настоящей Части 

Положения настоящей Части применяются ко всем частям 

моря, которые не входят ни в исключительную экономическую 

зону, ни в территориальное море или внутренние воды какого-

либо государства, ни в архипелажные воды государства-

архипелага. Настоящая статья не влечет за собой какого-либо 

ограничения свобод, которыми пользуются все государства в ис-

ключительной экономической зоне в соответствии со статьей 58. 

Статья 87. Свобода открытого моря 

1. Открытое море открыто для всех государств, как при-

брежных, так и не имеющих выхода к морю. Свобода открыто-

го моря осуществляется в соответствии с условиями, определя-

емыми в настоящей Конвенции, и другими нормами междуна-

родного права. Она включает, в частности, как для прибрежных 

государств, так и для государств, не имеющих выхода к морю: 

a) свободу судоходства; 
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b) свободу полетов; 

c) свободу прокладывать подводные кабели и трубопрово-

ды, с соблюдением Части VI; 

d) свободу возводить искусственные острова и другие 

установки, допускаемые в соответствии с международным пра-

вом, с соблюдением Части VI; 

e) свободу рыболовства, с соблюдением условий, изло-

женных в Разделе 2; 

f) свободу научных исследований, с соблюдением Частей VI 

и XIII. 

2. Все государства осуществляют эти свободы, должным 

образом учитывая заинтересованность других государств в 

пользовании свободой открытого моря, а также должным обра-

зом учитывая права, предусмотренные настоящей Конвенцией в 

отношении деятельности в Районе… 

Статья 89. Неправомерность претензий на суверенитет 

над открытым морем 

Никакое государство не вправе претендовать на подчине-

ние какой-либо части открытого моря своему суверенитету. 

Статья 90. Право судоходства 

Каждое государство независимо от того, является ли оно 

прибрежным или не имеющим выхода к морю, имеет право на 

то, чтобы суда под его флагом плавали в открытом море. 

Статья 91. Национальность судов 

1. Каждое государство определяет условия предоставления 

своей национальности судам, регистрации судов на его терри-

тории и права плавать под его флагом. Суда имеют националь-

ность того государства, под флагом которого они имеют право 

плавать. Между государством и судном должна существовать 

реальная связь. 

2. Каждое государство выдает соответствующие документы 

судам, которым оно предоставляет право плавать под его флагом. 

Статья 92. Статус судов 

1. Судно должно плавать под флагом только одного госу-

дарства и, кроме исключительных случаев, прямо предусматри-
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ваемых в международных договорах или в настоящей Конвен-

ции, подчиняется его исключительной юрисдикции в открытом 

море. Судно не может переменить свой флаг во время плавания 

или стоянки при заходе в порт, кроме случаев действительного 

перехода права собственности или изменения регистрации. 

2. Судно, плавающее под флагами двух или более госу-

дарств, пользуясь ими смотря по удобству, не может требовать 

признания ни одной из соответствующих национальностей дру-

гими государствами и может быть приравнено к судам, не име-

ющим национальности. 

Статья 93. Суда, плавающие под флагом Организации 

Объединенных Наций, ее специализированных учреждений 

и Международного агентства по атомной энергии 

Предыдущие статьи не затрагивают вопроса о судах, состо-

ящих на официальной службе Организации Объединенных 

Наций, ее специализированных учреждений или Международ-

ного агентства по атомной энергии и плавающих под флагом 

Организации. 

Статья 94. Обязанности государства флага 

1. Каждое государство эффективно осуществляет в админи-

стративных, технических и социальных вопросах свою юрисдик-

цию и контроль над судами, плавающими под его флагом. 

2. Каждое государство, в частности: 

a) ведет регистр судов с указанием названий судов, плава-

ющих под его флагом, и их данных, кроме тех судов, которые 

исключены из общепринятых международных правил вслед-

ствие их небольших размеров; и 

b) принимает на себя в соответствии со своим внутренним 

правом юрисдикцию над каждым судном, плавающим под его 

флагом, и над его капитаном, офицерами и экипажем в отноше-

нии административных, технических и социальных вопросов, 

касающихся данного судна. 

3. Каждое государство в отношении судов, плавающих под 

его флагом, принимает необходимые меры для обеспечения 

безопасности в море, в частности в том, что касается: 

a) конструкции, оборудования и годности к плаванию судов; 
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b) комплектования, условий труда и обучения экипажей 

судов с учетом применимых международных актов; 

c) пользования сигналами, поддержания связи и преду-

преждения столкновения. 

4. В число таких мер входят меры, необходимые для обес-

печения того, чтобы: 

a) каждое судно перед регистрацией, а в дальнейшем через 

соответствующие промежутки времени, инспектировалось ква-

лифицированным судовым инспектором и имело на борту такие 

карты, мореходные издания и навигационное оборудование и 

приборы, какие необходимы для безопасного плавания судна; 

b) каждое судно возглавлялось капитаном и офицерами 

соответствующей квалификации, в частности, в области судо-

вождения, навигации, связи и судовых машин и оборудования, 

а экипаж по квалификации и численности соответствовал типу, 

размерам, механизмам и оборудованию судна; 

c) капитан, офицеры и, в необходимой степени, экипаж 

были полностью ознакомлены с применимыми международны-

ми правилами по вопросам охраны человеческой жизни на мо-

ре, предупреждения столкновения, предотвращения, сокраще-

ния и сохранения под контролем загрязнения морской среды и 

поддержания связи по радио и были обязаны соблюдать такие 

правила. 

5. Принимая меры, предусмотренные в пунктах 3 и 4, каж-

дое государство обязано придерживаться общепринятых меж-

дународных правил, процедур и практики и предпринимать все 

необходимые шаги для обеспечения их соблюдения. 

6. Государство, которое имеет явные основания полагать, что 

надлежащая юрисдикция и контроль в отношении какого-либо 

судна не осуществляются, может сообщить о таких фактах госу-

дарству флага. По получении такого сообщения государство флага 

обязано расследовать этот вопрос и, когда это уместно, принять 

любые меры, требуемые для исправления положения. 

7. Каждое государство организует расследование доста-

точно квалифицированным лицом или лицами или под их руко-

водством каждой морской аварии или навигационного инци-

дента в открытом море, с участием плавающего под его флагом 
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судна, приведшего к гибели граждан другого государства или к 

нанесению им серьезных увечий, или серьезному ущербу судам 

или установкам другого государства, или морской среде. Госу-

дарство флага и другое государство сотрудничают в проводи-

мом этим другим государством любом расследовании любой 

такой морской аварии или навигационного инцидента. 

Статья 95. Иммунитет военных кораблей в открытом 

море 

Военные корабли пользуются в открытом море полным 

иммунитетом от юрисдикции какого бы то ни было государ-

ства, кроме государства флага. 

Статья 96. Иммунитет судов, состоящих только на не-

коммерческой государственной службе 

Суда, принадлежащие государству или эксплуатируемые им и 

состоящие только на некоммерческой государственной службе, 

пользуются в открытом море полным иммунитетом от юрисдик-

ции какого бы то ни было государства, кроме государства флага. 

Статья 97. Уголовная юрисдикция в случае столкнове-

ния или какого-либо другого навигационного инцидента 

1. В случае столкновения или какого-либо другого навига-

ционного инцидента с судном в открытом море, влекущего уго-

ловную или дисциплинарную ответственность капитана или 

какого-либо другого лица, служащего на судне, никакое уго-

ловное или дисциплинарное преследование против этого лица 

не может быть возбуждено, иначе как перед судебными или 

административными властями государства флага или того гос-

ударства, гражданином которого это лицо является. 

2. В области дисциплинарной ответственности только гос-

ударство, которое выдало диплом судоводителя или свидетель-

ство о квалификации или разрешение, является компетентным 

для того, чтобы после должной процедуры отобрать эти доку-

менты даже в том случае, если их владелец не является гражда-

нином государства, их выдавшего. 

3. Ни арест, ни задержание судна не могут быть произве-

дены даже в качестве меры расследования по распоряжению 

каких-либо властей, кроме властей государства флага. 
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Статья 98. Обязанность оказания помощи 

1. Каждое государство вменяет в обязанность капитану 

любого судна, плавающего под его флагом, в той мере, в какой 

капитан может это сделать, не подвергая серьезной опасности 

судно, экипаж или пассажиров: 

a) оказывать помощь любому обнаруженному в море лицу, 

которому угрожает гибель; 

b) следовать со всей возможной скоростью на помощь тер-

пящим бедствие, если ему сообщено, что они нуждаются в по-

мощи, поскольку на такое действие с его стороны можно ра-

зумно рассчитывать; 

c) после столкновения оказать помощь другому судну, его 

экипажу и его пассажирам и, когда это возможно, сообщить 

этому другому судну наименование своего судна, порт его ре-

гистрации и ближайший порт, в который оно зайдет. 

2. Каждое прибрежное государство способствует организа-

ции, деятельности и содержанию соответствующей эффективной 

поисково-спасательной службы для обеспечения безопасности на 

море и над морем, а также, когда того требуют обстоятельства, 

сотрудничает в этих целях с соседними государствами посред-

ством взаимных региональных договоренностей. 

Статья 100. Обязанность сотрудничать в пресечении 

пиратства 

Все государства сотрудничают в максимально возможной 

степени в пресечении пиратства в открытом море или в любом 

другом месте за пределами юрисдикции какого-либо государства. 

Статья 101. Определение пиратства 

Пиратством является любое из перечисленных ниже дей-

ствий: 

a) любой неправомерный акт насилия, задержания или 

любой грабеж, совершаемый с личными целями экипажем или 

пассажирами какого-либо частновладельческого судна или 

частновладельческого летательного аппарата и направленный: 

i) в открытом море против другого судна или летательно-

го аппарата или против лиц или имущества, находящихся на их 

борту; 
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ii) против какого-либо судна или летательного аппарата, 

лиц или имущества в месте вне юрисдикции какого бы то ни 

было государства; 

b) любой акт добровольного участия в использовании како-

го-либо судна или летательного аппарата, совершенный со знани-

ем обстоятельств, в силу которых судно или летательный аппарат 

является пиратским судном или летательным аппаратом; 

c) любое деяние, являющееся подстрекательством или со-

знательным содействием совершению действия, предусматри-

ваемого в подпункте «a» или «b». 

Статья 102. Пиратские действия, совершаемые военным 

кораблем, государственным судном или государственным ле-

тательным аппаратом, экипаж которого поднял мятеж 

Пиратские действия, определяемые в статье 101, когда они 

совершаются военным кораблем, государственным судном или 

государственным летательным аппаратом, экипаж которого 

поднял мятеж и захватил контроль над этим кораблем, судном 

или летательным аппаратом, приравниваются к действиям, со-

вершаемым частновладельческим судном или частновладельче-

ским летательным аппаратом. 

Статья 103. Определение пиратского судна или пират-

ского летательного аппарата 

Судно или летательный аппарат считается пиратским суд-

ном или пиратским летательным аппаратом, если они предна-

значаются лицами, имеющими над ними власть, для соверше-

ния любого из действий, предусматриваемых в статье 101. Это 

относится также к судну или летательному аппарату, которыми 

пользовались для совершения таких действий, до тех пор пока 

они остаются под властью лиц, виновных в этих действиях. 

Статья 104. Сохранение или утрата национальности 

пиратским судном или пиратским летательным аппаратом 

Судно или летательный аппарат могут сохранять свою 

национальность несмотря на то, что они стали пиратским суд-

ном или пиратским летательным аппаратом. Сохранение или 

утрата национальности определяется внутренним правом того 

государства, которым она была предоставлена. 
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Статья 105. Захват пиратского судна или пиратского 

летательного аппарата 

В открытом море или в любом другом месте вне юрисдик-

ции какого бы то ни было государства любое государство мо-

жет захватить пиратское судно или пиратский летательный ап-

парат либо судно или летательный аппарат, захваченные по-

средством пиратских действий и находящиеся во власти пира-

тов, арестовать находящихся на этом судне или летательном 

аппарате лиц и захватить находящееся на нем имущество. Су-

дебные учреждения того государства, которое совершило этот 

захват, могут выносить постановления о наложении наказаний 

и определять, какие меры должны быть приняты в отношении 

таких судов, летательных аппаратов или имущества, не нару-

шая прав добросовестных третьих лиц. 

Статья 106. Ответственность за захват без достаточных 

оснований 

Если захват судна или летательного аппарата по подозрению 

в пиратстве совершен без достаточных оснований, государство, 

совершившее захват, отвечает перед государством, националь-

ность которого имеет судно или летательный аппарат, за любой 

ущерб или любые убытки, причиненные захватом. 

Статья 107. Суда и летательные аппараты, которые 

уполномочены осуществлять захват за пиратство 

Захват за пиратство может совершаться только военными ко-

раблями или военными летательными аппаратами либо другими 

судами или летательными аппаратами, которые имеют четкие 

внешние знаки, позволяющие опознать их как состоящие на пра-

вительственной службе, и уполномочены для этой цели. 

Статья 108. Незаконная торговля наркотиками или 

психотропными веществами 

1. Все государства сотрудничают в пресечении незаконной 

торговли наркотиками и психотропными веществами, осу-

ществляемой судами в открытом море в нарушение междуна-

родных конвенций. 

2. Любое государство, которое имеет разумные основания 

считать, что судно, плавающее под его флагом, занимается не-
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законной торговлей наркотиками или психотропными веще-

ствами, может обратиться к другим государствам с просьбой о 

сотрудничестве в пресечении такой незаконной торговли. 

Статья 109. Несанкционированное вещание из откры-

того моря 

1. Все государства сотрудничают в пресечении несанкци-

онированного вещания из открытого моря. 

2. Для целей настоящей Конвенции «несанкционированное 

вещание» означает передачу, в нарушение международных пра-

вил, звуковых радио- или телевизионных программ с судна или 

установки в открытом море, предназначенных для приема насе-

лением, за исключением, однако, передачи сигналов бедствия. 

3. Любое лицо, занимающееся несанкционированным ве-

щанием, может быть привлечено к ответственности в суде: 

a) государства флага судна; 

b) государства регистрации установки; 

c) государства, гражданином которого является это лицо; 

d) любого государства, где могут приниматься передачи; или 

e) любого государства, санкционированной радиосвязи ко-

торого чинятся помехи. 

4. В открытом море государство, имеющее юрисдикцию в 

соответствии с пунктом 3, может при соблюдении статьи 110 

арестовать любое лицо или судно, занимающееся несанкциони-

рованным вещанием, и конфисковать передающую аппаратуру. 

Статья 110. Право на осмотр 

1. За исключением случаев, когда акты вмешательства ос-

нованы на правах, устанавливаемых международными догово-

рами, военный корабль, встретивший в открытом море ино-

странное судно, иное, чем судно, пользующееся полным имму-

нитетом в соответствии со статьями 95 и 96, не вправе подвер-

гать его осмотру, если нет разумных оснований подозревать, что: 

a) это судно занимается пиратством; 

b) это судно занимается работорговлей; 

c) это судно занимается несанкционированным вещанием, 

а государство флага военного корабля имеет юрисдикцию в со-

ответствии со статьей 109; 
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d) это судно не имеет национальности; или 

e) хотя на нем поднят иностранный флаг или оно отказы-

вается поднять флаг, это судно в действительности имеет ту же 

национальность, что и данный военный корабль. 

2. В случаях, предусматриваемых в пункте 1, военный ко-

рабль может произвести проверку права судна на его флаг. 

С этой целью он может послать шлюпку под командой офицера 

к подозреваемому судну. Если после проверки документов по-

дозрения остаются, он может произвести дальнейший досмотр 

на борту этого судна со всей возможной осмотрительностью. 

3. Если подозрения оказываются необоснованными и при 

условии, что осмотренное судно не совершило никаких дей-

ствий, которые оправдывали бы эти подозрения, ему должны 

быть возмещены любые причиненные убытки или ущерб. 

4. Настоящие положения применяются mutatis mutandis к 

военным летательным аппаратам. 

5. Настоящие положения также применяются к любым 

другим должным образом уполномоченным судам или лета-

тельным аппаратам, имеющим четкие опознавательные знаки, 

свидетельствующие о том, что они состоят на государственной 

службе. 

Статья 111. Право преследования по горячим следам 

1. Преследование по горячим следам иностранного судна 

может быть предпринято, если компетентные власти прибреж-

ного государства имеют достаточные основания считать, что 

это судно нарушило законы и правила этого государства. Такое 

преследование должно начаться тогда, когда иностранное судно 

или одна из его шлюпок находится во внутренних водах, в ар-

хипелажных водах, в территориальном море или в прилежащей 

зоне преследующего государства, и может продолжаться за 

пределами территориального моря или прилежащей зоны толь-

ко при условии, если оно не прерывается. Не требуется, чтобы в 

то время, когда иностранное судно, плавающее в территориаль-

ном море или прилежащей зоне, получает приказ остановиться, 

судно, отдающее этот приказ, также находилось в пределах 

территориального моря или прилежащей зоны. Если иностран-
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ное судно находится в прилежащей зоне, определенной в ста-

тье 33, преследование может начаться только в связи с наруше-

нием прав, для защиты которых установлена эта зона. 

2. Право преследования по горячим следам применяется 

mutatis mutandis к нарушениям в исключительной экономиче-

ской зоне или на континентальном шельфе, включая зоны без-

опасности вокруг установок на континентальном шельфе, зако-

нов и правил прибрежного государства, применимых в соответ-

ствии с настоящей Конвенцией в отношении исключительной 

экономической зоны или континентального шельфа, включая 

такие зоны безопасности. 

3. Право преследования по горячим следам прекращается, 

как только преследуемое судно входит в территориальное море 

своего государства или в территориальное море какого-либо 

третьего государства. 

4. Преследование по горячим следам считается начатым 

только при условии, если преследующее судно удостоверилось 

при помощи находящихся в его распоряжении и практически 

применимых средств, что преследуемое судно или одна из его 

шлюпок, или другие плавучие средства, которые действуют сов-

местно и используют преследуемое судно в качестве судна-базы, 

находятся в пределах территориального моря или, в зависимости 

от случая, в прилежащей зоне, или в исключительной экономи-

ческой зоне, или над континентальным шельфом. Преследование 

может быть начато только после подачи сигнала остановиться, 

зрительного или звукового, с дистанции, позволяющей ино-

странному судну увидеть или услышать этот сигнал. 

5. Право преследования по горячим следам может осу-

ществляться только военными кораблями или военными лета-

тельными аппаратами либо другими судами или летательными 

аппаратами, которые имеют четкие внешние знаки, позволяю-

щие опознать их как состоящие на правительственной службе, 

и уполномочены для этой цели. 

6. В случае преследования по горячим следам летатель-

ным аппаратом: 

a) применяются mutatis mutandis положения пунктов 1–4; 
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b) летательный аппарат, отдающий приказ об остановке, 

должен сам активно преследовать судно, пока какое-либо судно 

или какой-либо другой летательный аппарат прибрежного гос-

ударства, вызванный этим летательным аппаратом, не прибудет 

на место, чтобы продолжать преследование, если только лета-

тельный аппарат не может сам задержать судно. Чтобы оправ-

дать задержание судна вне территориального моря, недостаточ-

но того, чтобы оно было просто замечено летательным аппара-

том как совершившее нарушение или как подозреваемое в со-

вершении нарушения, если оно не получило приказа остано-

виться и одновременно не было преследуемо этим летательным 

аппаратом или другими летательными аппаратами или судами, 

продолжающими непрерывное преследование. 

7. Освобождения судна, задержанного в пределах юрисдик-

ции какого-либо государства и отконвоированного в порт этого 

государства с целью проведения расследования компетентными 

властями, нельзя потребовать лишь на том основании, что судно 

в ходе своего следования конвоировалось через какую-либо 

часть исключительной экономической зоны или открытого моря, 

когда обстоятельства сделали это необходимым. 

8. Если судно было остановлено или задержано вне терри-

ториального моря в условиях, которые не оправдывают осу-

ществления права преследования по горячим следам, ему долж-

ны быть возмещены любые причиненные убытки или ущерб. 

Статья 112. Право прокладки подводных кабелей и 

трубопроводов 

1. Все государства имеют право прокладывать по дну от-

крытого моря за пределами континентального шельфа подвод-

ные кабели и трубопроводы. 

2. Пункт 5 статьи 79 применяется к таким кабелям и тру-

бопроводам. 

Статья 113. Разрыв или повреждение подводного кабе-

ля или трубопровода 

Каждое государство принимает необходимые законы и 

правила, предусматривающие, что являются наказуемыми дея-

ниями разрыв или повреждение подводного кабеля в открытом 
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море каким-либо судном, плавающим под его флагом, или ка-

ким-либо лицом под его юрисдикцией, совершаемые намеренно 

или в силу преступной небрежности таким образом, что это мо-

жет прервать или затруднить телеграфную или телефонную 

связь, а равно разрыв или повреждение при таких же обстоятель-

ствах подводного трубопровода или высоковольтного кабеля. 

Это положение также относится к действиям, которые рассчита-

ны на то, чтобы привести к таким разрывам или повреждениям, 

или могут привести к ним. Однако оно не относится к разрывам 

или повреждениям, причиняемым лицами, действующими ис-

ключительно с правомерной целью спасения своей жизни или 

своих судов, после принятия всех мер предосторожности для из-

бежания таких разрывов или повреждений… 

Статья 115. Возмещение ущерба, понесенного во избе-

жание повреждения подводного кабеля или трубопровода 

Каждое государство принимает необходимые законы и 

правила, для того чтобы владельцы судов, которые могут дока-

зать, что они пожертвовали якорем, сетью или какой-либо дру-

гой рыболовной снастью во избежание повреждения подводно-

го кабеля или трубопровода, могли получить возмещение от 

владельца этого кабеля или трубопровода при том условии, что 

ими предварительно были приняты все разумные меры предо-

сторожности. 

Раздел 2. Сохранение живых ресурсов  

открытого моря и управление ими 

Статья 116. Право промысла рыбы в открытом море 

Все государства имеют право на то, чтобы их граждане за-

нимались рыболовством в открытом море при условии соблю-

дения: 

a) их договорных обязательств; 

b) прав и обязанностей, а также интересов прибрежных 

государств, предусмотренных, в частности, в пункте 2 статьи 63 

и в статьях 64–67; и 

c) положений настоящего Раздела… 
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Статья 118. Сотрудничество государств в сохранении 

живых ресурсов и управлении ими 

Государства сотрудничают друг с другом в сохранении жи-

вых ресурсов и управлении ими в районах открытого моря. 

Государства, граждане которых ведут промысел разных живых 

ресурсов в одном и том же районе или одних и тех же живых 

ресурсов, вступают в переговоры в целях принятия мер, необ-

ходимых для сохранения этих живых ресурсов. В соответству-

ющих случаях они сотрудничают в создании для этой цели суб-

региональных или региональных организаций по рыболовству. 

Часть VIII. Режим островов 

Статья 121. Режим островов 

1. Остров представляет собой естественно образованное 

пространство суши, окруженное водой, которое находится вы-

ше уровня воды при приливе. 

2. За исключением, предусмотренным в пункте 3, террито-

риальное море, прилежащая зона, исключительная экономиче-

ская зона и континентальный шельф острова определяются в 

соответствии с положениями настоящей Конвенции, примени-

мыми к другим сухопутным территориям. 

3. Скалы, которые не пригодны для поддержания жизни 

человека или для самостоятельной хозяйственной деятельно-

сти, не имеют ни исключительной экономической зоны, ни кон-

тинентального шельфа… 

Часть X. Право государств, не имеющих выхода  

к морю, на доступ к морю и от него  

и на свободу транзита 

Статья 124. Употребление терминов 
1. Для целей настоящей Конвенции: 
a) «государство, не имеющее выхода к морю» означает 

государство, которое не имеет морского побережья; 
b) «государство транзита» означает государство с морским 

побережьем или без него, которое расположено между государ-
ством, не имеющим выхода к морю, и морем и через террито-
рию которого проходит транзитное движение; 
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c) «транзитное движение» означает транзит людей, багажа, 

товаров и транспортных средств через территорию одного или 

нескольких государств транзита, когда проход через такую тер-

риторию с перегрузкой, складированием, разделением партий 

грузов или переменой вида транспорта или же без них является 

лишь частью полного пути, начинающегося или заканчивающе-

гося в пределах территории государства, не имеющего выхода к 

морю… 

Статья 125. Право на доступ к морю и от него и свобода 

транзита 

1. Государства, не имеющие выхода к морю, имеют право 

на доступ к морю и от него в целях осуществления прав, преду-

смотренных в настоящей Конвенции, в том числе прав, относя-

щихся к свободе открытого моря и общему наследию человече-

ства. С этой целью государства, не имеющие выхода к морю, 

пользуются свободой транзита через территории государств 

транзита всеми транспортными средствами. 

2. Условия и порядок осуществления свободы транзита со-

гласовываются между заинтересованными государствами, не 

имеющими выхода к морю, и государствами транзита посред-

ством двусторонних, субрегиональных или региональных со-

глашений. 

3. Государства транзита в осуществление своего полного 

суверенитета над своей территорией имеют право принимать 

все меры, необходимые для обеспечения того, чтобы права и 

возможности, предусмотренные в настоящей Части для госу-

дарств, не имеющих выхода к морю, никоим образом не ущем-

ляли законных интересов государства транзита… 

Статья 127. Таможенные пошлины, налоги и другие 

сборы 

1. Транзитное движение не подлежит обложению никаки-

ми таможенными пошлинами и налогами или другими сборами, 

за исключением сборов, взимаемых за конкретные услуги, ока-

зываемые в связи с таким движением. 

2. Транспортные средства, осуществляющие транзит, и дру-

гие средства, предоставляемые государствам, не имеющим вы-
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хода к морю, и используемые ими, не подлежат обложению 

налогами или сборами, превышающими те, которые взимаются 

за пользование транспортными средствами государства транзита. 

Статья 128. Беспошлинные зоны и другие таможенные 

льготы 

Для удобства транзитного движения могут быть преду-

смотрены беспошлинные зоны или другие таможенные льготы 

в портах входа и выхода в государствах транзита по соглаше-

нию между этими государствами и государствами, не имеющи-

ми выхода к морю… 

Статья 130. Меры в целях избежания или устранения 

задержек или других трудностей технического характера в 

транзитном движении 

1. Государства транзита принимают все надлежащие меры 

с целью избежать задержек или других трудностей техническо-

го характера в транзитном движении. 

2. В случае таких задержек или трудностей компетентные 

власти государств транзита и заинтересованных государств, не 

имеющих выхода к морю, сотрудничают в целях их быстрого 

устранения. 

Статья 131. Равенство режима в морских портах 

Суда, плавающие под флагом государств, не имеющих вы-

хода к морю, пользуются в морских портах тем же режимом, 

что и режим, который предоставляется другим иностранным 

судам. 

Часть XI. Район 

Раздел 1. Общие положения 

Статья 133. Употребление терминов 

Для целей настоящей Части: 

a) «ресурсы» означают все твердые, жидкие или газооб-

разные минеральные ресурсы, включая полиметаллические 

конкреции, in situ в Районе на морском дне или в его недрах; 

b) ресурсы, когда они извлечены из Района, рассматрива-

ются как «полезные ископаемые»… 
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Раздел 2. Принципы, регулирующие район 

Статья 136. Общее наследие человечества 
Район и его ресурсы являются общим наследием человече-

ства. 

Статья 137. Правовой статус Района и его ресурсов 
1. Ни одно государство не может претендовать на сувере-

нитет или суверенные права или осуществлять их в отношении 
какой бы то ни было части Района или его ресурсов, и ни одно 
государство, физическое или юридическое лицо не может при-
сваивать какую бы то ни было их часть. Никакие притязания 
такого рода или осуществление суверенитета или суверенных 
прав и никакое такое присвоение не признаются. 

2. Все права на ресурсы Района принадлежат всему чело-
вечеству, от имени которого действует Орган. Эти ресурсы не 
подлежат отчуждению. Тем не менее полезные ископаемые, 
добываемые в Районе, могут быть отчуждены, но лишь в соот-
ветствии с настоящей Частью и с нормами, правилами и проце-
дурами Органа. 

3. Ни одно государство, физическое или юридическое ли-
цо не может претендовать на права на полезные ископаемые, 
добываемые в Районе, приобретать или осуществлять их иначе, 
как в соответствии с настоящей Частью. В противном случае 
никакие притязания такого рода на такие права, их приобрете-
ние или осуществление не признаются. 

Статья 138. Общее поведение государств в отношении 
Района 

Общее поведение государств в отношении Района опреде-
ляется в соответствии с положениями настоящей Части, прин-
ципами, воплощенными в Уставе Организации Объединенных 
Наций, и другими нормами международного права в интересах 
поддержания мира и безопасности и содействия международ-
ному сотрудничеству и взаимопониманию… 

Статья 143. Морские научные исследования 
1. Морские научные исследования в Районе осуществля-

ются исключительно в мирных целях и на благо всего челове-
чества в соответствии с Частью XIII. 

http://lawru.info/dok/1945/06/26/n118508.htm
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2. Орган может осуществлять морские научные исследо-

вания в отношении Района и его ресурсов и может заключать 

контракты с этой целью. Орган содействует проведению мор-

ских научных исследований в Районе и поощряет их, а также 

координирует и распространяет результаты таких исследований 

и анализов, когда они становятся доступными… 

Статья 145. Защита морской среды 

В соответствии с настоящей Конвенцией в отношении дея-

тельности в Районе принимаются меры, необходимые для обес-

печения эффективной защиты морской среды от вредных для 

нее последствий, которые могут возникнуть в результате такой 

деятельности. С этой целью Орган принимает соответствующие 

нормы, правила и процедуры, в частности, для: 

a) предотвращения, сокращения и сохранения под контро-

лем загрязнения морской среды и других опасностей для нее, в 

том числе побережья, и предотвращения нарушения экологиче-

ского равновесия морской среды, уделяя особое внимание 

необходимости защиты морской среды от вредных последствий 

таких видов деятельности, как бурение, драгирование, выемка 

грунта, удаление отходов, строительство и эксплуатация или 

техническое обслуживание установок, трубопроводов и других 

устройств, связанных с такой деятельностью; 

b) защиты и сохранения природных ресурсов Района и 

предотвращения ущерба флоре и фауне морской среды… 

Статья 148. Участие развивающихся государств в дея-

тельности в Районе 

Эффективное участие развивающихся государств в дея-

тельности в Районе поощряется, как это конкретно предусмат-

ривается в настоящей части, с должным учетом их особых ин-

тересов и потребностей и, в частности, особой потребности тех 

из них, которые не имеют выхода к морю или находятся в гео-

графически неблагоприятном положении, в преодолении пре-

пятствий, возникающих в результате их неблагоприятного по-

ложения, включая удаленность от Района и сложность доступа 

к Району и от него… 
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Статья 154. Периодический обзор 

Каждые пять лет с момента вступления настоящей Конвен-

ции в силу Ассамблея проводит общий и систематический обзор 

того, как международный режим Района, установленный насто-

ящей Конвенцией, осуществляется на практике. В свете этого 

обзора Ассамблея может принимать или рекомендовать другим 

органам принять меры в соответствии с положениями и проце-

дурами настоящей Части и относящихся к ней приложений, ко-

торые позволят усовершенствовать действие этого режима. 

Раздел 4. Орган 

Подраздел A. Общие положения 

Статья 156. Учреждение Органа 

1. Настоящим учреждается Международный орган по мор-

скому дну, деятельность которого регулируется настоящей Ча-

стью. 

2. Все государства-участники являются ipso facto членами 

Органа… 

4. Местом пребывания Органа является Ямайка. 

5. Орган может создавать такие региональные центры или 

отделения, какие он считает необходимыми для осуществления 

своих функций. 

Статья 157. Характер и основные принципы Органа 

1. Орган является организацией, через посредство которой 

государства-участники в соответствии с настоящей Частью ор-

ганизуют и контролируют деятельность в Районе, особенно в 

целях управления его ресурсами. 

2. Орган обладает полномочиями и функциями, которые 

четко предоставлены ему согласно настоящей Конвенции. Ор-

ган имеет такие подразумеваемые полномочия, соответствую-

щие настоящей Конвенции, которые вытекают из этих полно-

мочий и функций, связанных с деятельностью в Районе, и необ-

ходимы для их осуществления. 

3. Орган основан на принципе суверенного равенства всех 

его членов. 
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4. Все члены Органа добросовестно выполняют обязатель-
ства, принятые ими на себя в соответствии с настоящей Частью, 
с целью обеспечения каждому из них прав и преимуществ, вы-
текающих из их членства. 

Статья 158. Органы Органа 
1. Настоящим в качестве главных органов Органа учре-

ждаются Ассамблея, Совет и Секретариат… 
3. В соответствии с настоящей Частью могут учреждаться 

вспомогательные органы, которые окажутся необходимыми. 
4. Каждый из главных органов Органа и Предприятие от-

вечает за осуществление предоставленных ему полномочий и 
функций. При осуществлении таких полномочий и функций 
каждый орган воздерживается от любых действий, которые мо-
гут ущемлять или затруднять осуществление конкретных пол-
номочий и функций, предоставленных другому органу. 

Часть XII. Защита и сохранение морской среды 

Раздел 1. Общие положения 

Статья 192. Общее обязательство 
Государства обязаны защищать и сохранять морскую среду. 

Статья 193. Суверенное право государств разрабаты-

вать свои природные ресурсы 
Государства имеют суверенное право разрабатывать свои 

природные ресурсы в соответствии со своей политикой в обла-
сти окружающей среды и в соответствии с их обязанностью 
защищать и сохранять морскую среду. 

Статья 194. Меры по предотвращению, сокращению и 

сохранению под контролем загрязнения морской среды 
1. Государства в соответствии со своими возможностями 

индивидуально или, в зависимости от обстоятельств, совместно 
принимают все совместимые с настоящей Конвенцией меры, 
которые необходимы для предотвращения, сокращения и со-
хранения под контролем загрязнения морской среды из любого 
источника, используя для этой цели наилучшие практически 
применимые средства, имеющиеся в их распоряжении, и стре-
мятся согласовывать свою политику в этом отношении. 



240 

2. Государства принимают все меры, необходимые для обес-

печения того, чтобы деятельность под их юрисдикцией или кон-

тролем осуществлялась таким образом, чтобы она не причиняла 

ущерба другим государствам и их морской среде путем загрязне-

ния и чтобы загрязнение, являющееся результатом инцидентов 

или деятельности под их юрисдикцией или контролем, не распро-

странялось за пределы районов, где они осуществляют суверен-

ные права в соответствии с настоящей Конвенцией. 

3. Меры, принимаемые в соответствии с настоящей Ча-

стью, относятся ко всем источникам загрязнения морской сре-

ды. Эти меры включают, наряду с другими, меры, направлен-

ные на уменьшение в максимально возможной степени: 

a) выброса токсичных, вредных или ядовитых веществ, в 

особенности стойких, из находящихся на суше источников, из 

атмосферы или через нее или путем захоронения; 

b) загрязнения с судов, в частности меры по предотвраще-

нию аварий и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по обеспе-

чению безопасности работ на море, предотвращению предна-

меренных и непреднамеренных сбросов и по регламентации 

проектирования, конструкции, оборудования, комплектования 

экипажей и эксплуатации судов; 

c) загрязнения от установок и устройств, используемых 

при разведке и разработке природных ресурсов морского дна и 

его недр, в частности меры по предотвращению аварий и лик-

видации чрезвычайных ситуаций, обеспечению безопасности 

работ на море и по регламентации проектирования, конструк-

ции, оборудования, комплектования персонала и эксплуатации 

таких установок или устройств; 

d) загрязнения от других установок и устройств, эксплуа-

тируемых в морской среде, в частности меры по предотвраще-

нию аварий и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по обеспе-

чению безопасности работ на море и по регламентации проек-

тирования, конструкции, оборудования, комплектования персо-

нала и эксплуатации таких установок или устройств. 

4. При принятии мер по предотвращению, сокращению 

или сохранению под контролем загрязнения морской среды 

государства воздерживаются от неоправданного вмешательства 
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в деятельность, проводимую другими государствами в осу-

ществление своих прав и в порядке выполнения своих обязан-

ностей в соответствии с настоящей Конвенцией. 

5. Меры, принимаемые в соответствии с настоящей Ча-

стью, включают меры, необходимые для защиты и сохранения 

редких или уязвимых экосистем, а также естественной среды 

видов рыб и других форм морских организмов, запасы которых 

истощены, подвергаются угрозе или опасности… 

Часть XIII. Морские научные исследования 

Раздел 1. Общие положения 

Статья 238. Право проводить морские научные иссле-

дования 

Все государства, независимо от их географического поло-

жения, и компетентные международные организации имеют 

право проводить морские научные исследования при условии 

соблюдения прав и обязанностей других государств, преду-

смотренных в настоящей Конвенции… 

Статья 240. Общие принципы проведения морских 

научных исследований 

При проведении морских научных исследований применя-

ются следующие принципы: 

a) морские научные исследования проводятся исключи-

тельно в мирных целях; 

b) морские научные исследования проводятся надлежащи-

ми научными методами и средствами, совместимыми с поло-

жениями настоящей Конвенции; 

c) морские научные исследования не должны создавать не-

оправданных помех другим правомерным видам использования 

моря, совместимым с настоящей Конвенцией, и должным обра-

зом уважаются при осуществлении таких видов использования; 

d) морские научные исследования проводятся с соблюде-

нием всех относящихся к делу правил, принятых в соответствии 

с настоящей Конвенцией, включая положения о защите и со-

хранении морской среды. 
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Статья 241. Непризнание морских научных исследова-

ний в качестве правовой основы для притязаний 

Деятельность по морским научным исследованиям не со-

здает правовой основы для каких бы то ни было притязаний на 

любую часть морской среды или на ее ресурсы. 

Раздел 2. Международное сотрудничество 

Статья 242. Содействие международному сотрудничеству 

1. Государства и компетентные международные организа-

ции в соответствии с принципом уважения суверенитета и 

юрисдикции и на взаимовыгодной основе содействуют между-

народному сотрудничеству в области морских научных иссле-

дований в мирных целях. 

2. В этом контексте без ущерба для прав и обязанностей 

государств по настоящей Конвенции любое государство при 

применении настоящей Части надлежащим образом предостав-

ляет другим государствам разумную возможность получить от 

него или при его сотрудничестве информацию, необходимую 

для предотвращения и сохранения под контролем ущерба здо-

ровью и безопасности людей и морской среде. 

Статья 248. Обязанность представлять информацию 

прибрежному государству 

Государства и компетентные международные организации, 

которые намерены проводить морские научные исследования в 

исключительной экономической зоне или на континентальном 

шельфе прибрежного государства, предоставляют такому госу-

дарству не менее чем за шесть месяцев до предполагаемой даты 

начала морского научно-исследовательского проекта полную 

информацию о: 

a) характере и целях проекта; 

b) методе и средствах, которые будут использованы, 

включая название, тоннаж, тип и класс судов и описание науч-

ного оборудования; 

c) точных географических районах, в которых будет про-

водиться проект; 
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d) предполагаемых датах первого прибытия и окончатель-
ного ухода исследовательских судов или в соответствующих 
случаях размещения и снятия оборудования; 

e) названии учреждения, под эгидой которого проводится 

проект, директоре и лице, ответственном за проект; 

f) степени, в которой прибрежное государство считается 

способным участвовать или быть представленным в проекте… 

Статья 253. Приостановление или прекращение дея-

тельности по морским научным исследованиям 

1. Прибрежное государство имеет право потребовать при-

остановления любой проводимой деятельности по морским 

научным исследованиям в пределах его исключительной эко-

номической зоны или на его континентальном шельфе, если: 

a) исследовательская деятельность проводится не в соот-

ветствии с сообщенной информацией, как это предусмотрено на 

основании статьи 248, на которой прибрежное государство ос-

новывало свое согласие; или 

b) осуществляющее исследовательский проект государство 

или компетентная международная организация не соблюдают 

положения статьи 249 в отношении прав прибрежного государ-

ства по морскому научно-исследовательскому проекту. 

2. Прибрежное государство имеет право потребовать пре-

кращения любой деятельности по морским научным исследова-

ниям в случае любого несоблюдения положений статьи 248, 

которое равнозначно серьезному изменению в исследователь-

ском проекте или в исследовательской деятельности. 

3. Прибрежное государство может также потребовать пре-

кращения деятельности по морским научным исследованиям, 

если любая из ситуаций, описанных в пункте 1, не была ис-

правлена в течение разумного периода времени. 

4. После получения от прибрежного государства уведом-

ления о его решении постановить о приостановлении или пре-

кращении государства или компетентные международные орга-

низации, уполномоченные проводить деятельность по морским 

научным исследованиям, прекращают исследовательскую дея-

тельность, о которой идет речь в таком уведомлении. 
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5. Постановление о приостановлении на основании пункта 1 

отменяется прибрежным государством, и деятельность по мор-

ским научным исследованиям может быть продолжена, как 

только осуществляющие исследования государство или компе-

тентная международная организация выполнят условия, требу-

емые статьями 248 и 249… 

Статья 256. Морские научные исследования в Районе 

Все государства, независимо от их географического поло-

жения, а также компетентные международные организации 

имеют право в соответствии с Частью XI проводить морские 

научные исследования в Районе. 

Статья 257. Морские научные исследования в водной 

толще за пределами исключительной экономической зоны 

Все государства, независимо от их географического поло-

жения, а также компетентные международные организации 

имеют право в соответствии с настоящей Конвенцией прово-

дить морские научные исследования в водной толще за преде-

лами исключительной экономической зоны… 

Статья 263. Ответственность 

1. Государства и компетентные международные организа-

ции обязаны обеспечивать, чтобы морские научные исследова-

ния, предпринимаемые ими или от их имени, проводились в 

соответствии с настоящей Конвенцией. 

2. Государства и компетентные международные организа-

ции несут ответственность за меры, принимаемые ими в нару-

шение настоящей Конвенции в отношении морских научных 

исследований, проводимых другими государствами, их физиче-

скими или юридическими лицами или компетентными между-

народными организациями, и обеспечивают компенсацию 

ущерба, причиненного в результате таких мер. 

3. Государства и компетентные международные организа-

ции несут ответственность в соответствии со статьей 235 за 

ущерб, причиненный загрязнением морской среды в результате 

морских научных исследований, предпринимаемых ими или от 

их имени… 
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Часть XV. Урегулирование споров 

Раздел 1. Общие положения 

Статья 279. Обязанность урегулировать споры мирны-

ми средствами 

Государства-участники урегулируют любой спор между 

собой, касающийся толкования или применения настоящей 

Конвенции, мирными средствами в соответствии с пунктом 3 

статьи 2 Устава Организации Объединенных Наций и с этой 

целью стремятся к урегулированию средствами, указанными в 

пункте 1 статьи 33 Устава. 

Статья 280. Урегулирование споров мирными сред-

ствами по выбору сторон 

Ничто в настоящей Части не затрагивает права любых гос-

ударств-участников в любое время договориться об урегулиро-

вании своих споров, касающихся толкования или применения 

настоящей Конвенции, любыми мирными средствами по их вы-

бору… 

Раздел 2. Обязательные процедуры, влекущие  

за собой обязательные решения 

Статья 287. Выбор процедуры 
1. При подписании, ратификации настоящей Конвенции 

или присоединении к ней или в любое время после этого госу-
дарство может выбрать посредством письменного заявления од-
но или более из следующих средств урегулирования споров, ка-
сающихся толкования или применения настоящей Конвенции: 

a) Международный трибунал по морскому праву, учре-
жденный в соответствии с Приложением VI; 

b) Международный Суд; 
c) арбитраж, образованный в соответствии с Приложением VII; 
d) специальный арбитраж, образованный в соответствии с 

Приложением VIII, для одной или более категорий споров, ука-
занных в этом Приложении… 

3. Государство-участник, являющееся стороной в споре, не 
охватываемом действующим заявлением, считается согласив-
шимся на арбитраж в соответствии с Приложением VII. 

http://lawru.info/dok/1945/06/26/n118508.htm
http://lawru.info/dok/1945/06/26/n118508.htm
http://lawru.info/dok/1945/06/26/n118508.htm
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4. Если стороны в споре приняли одну и ту же процедуру 

для урегулирования спора, он может быть передан на урегули-

рование только в порядке такой процедуры, если стороны не 

договорятся об ином. 

5. Если стороны в споре не приняли одну и ту же процеду-

ру для урегулирования спора, он может быть передан только на 

арбитраж в соответствии с Приложением VII, если стороны не 

договорятся об ином. 

6. Заявление, сделанное согласно пункту 1, остается в силе 

в течение трех месяцев после сдачи уведомления о его отзыве 

на хранение Генеральному секретарю Организации Объединен-

ных Наций. 

7. Новое заявление, уведомление об отзыве или истечении 

срока действия заявления никоим образом не затрагивают неза-

вершенного разбирательства в суде или арбитраже, обладаю-

щем компетенцией на основании настоящей статьи, если сторо-

ны не договорились об ином. 

8. Заявления и уведомления, упомянутые в настоящей ста-

тье, сдаются на хранение Генеральному секретарю Организа-

ции Объединенных Наций, который направляет их копии госу-

дарствам-участникам. 

Статья 293. Применимое право 

1. Суд или арбитраж, обладающий компетенцией на осно-

вании настоящего Раздела, применяет настоящую Конвенцию и 

другие нормы международного права, не являющиеся несовме-

стимыми с настоящей Конвенцией. 

2. Пункт 1 не ограничивает право суда или арбитража, об-

ладающего компетенцией на основании настоящего Раздела, 

разрешать дело ex aequo et bono, если стороны с этим согласны. 

Статья 296. Окончательный характер и обязательная 

сила решений 

1. Решение, вынесенное судом или арбитражем, обладаю-

щим компетенцией на основании настоящего Раздела, является 

окончательным и выполняется всеми сторонами в споре. 

2. Такое решение обязательно лишь для участвующих в 

споре сторон и лишь по данному спору. 
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Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ 

«О внутренних морских водах,  

территориальном море и прилежащей зоне  

Российской Федерации»  
(Извлечение) 

Настоящий Федеральный закон устанавливает статус и 

правовой режим внутренних морских вод, территориального 

моря и прилежащей зоны Российской Федерации, включая пра-

ва Российской Федерации в ее внутренних морских водах, тер-

риториальном море и прилежащей зоне и порядок их осуществ-

ления в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

общепризнанными принципами и нормами международного 

права, международными договорами Российской Федерации и 

федеральными законами. 

Глава I. Общие положения 

Статья 1. Определение и границы внутренних морских 

вод Российской Федерации 

1. Внутренние морские воды Российской Федерации (да-

лее – внутренние морские воды) – воды, расположенные в сто-

рону берега от исходных линий, от которых отмеряется ширина 

территориального моря Российской Федерации. 

Внутренние морские воды являются составной частью тер-

ритории Российской Федерации. 

2. К внутренним морским водам относятся воды: 

портов Российской Федерации, ограниченные линией, про-

ходящей через наиболее удаленные в сторону моря точки гид-

ротехнических и других постоянных сооружений портов; 

заливов, бухт, губ и лиманов, берега которых полностью при-

надлежат Российской Федерации, до прямой линии, проведенной 

от берега к берегу в месте наибольшего отлива, где со стороны 

моря впервые образуется один или несколько проходов, если ши-

рина каждого из них не превышает 24 морские мили; 

заливов, бухт, губ, лиманов, морей и проливов с шириной 

входа в них более чем 24 морские мили, которые исторически 
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принадлежат Российской Федерации, перечень которых уста-

навливается Правительством Российской Федерации и публи-

куется в «Извещениях мореплавателям». 

Статья 2. Определение и границы территориального 

моря Российской Федерации 

1. Территориальное море Российской Федерации (далее – 

территориальное море) – примыкающий к сухопутной террито-

рии или к внутренним морским водам морской пояс шириной 

12 морских миль, отмеряемых от исходных линий, указанных в 

статье 4 настоящего Федерального закона. 

Иная ширина территориального моря может быть установле-

на в соответствии со статьей 3 настоящего Федерального закона. 

2. Определение территориального моря применяется так-

же ко всем островам Российской Федерации. 

3. Внешняя граница территориального моря является Гос-

ударственной границей Российской Федерации. 

Внутренней границей территориального моря являются ис-

ходные линии, от которых отмеряется ширина территориально-

го моря. 

4. На территориальное море, воздушное пространство над 

ним, а также на дно территориального моря и его недра распро-

страняется суверенитет Российской Федерации с признанием 

права мирного прохода иностранных судов через территори-

альное море. 

Статья 3. Делимитация территориального моря 

Делимитация территориального моря между Российской 

Федерацией и государствами, побережья которых противоле-

жат побережью Российской Федерации или являются смежны-

ми с побережьем Российской Федерации, осуществляется в со-

ответствии с общепризнанными принципами и нормами меж-

дународного права и международными договорами Российской 

Федерации. 

Статья 4. Исходные линии, от которых отмеряется ши-

рина территориального моря 

1. Исходными линиями, от которых отмеряется ширина 

территориального моря, являются: 
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линия наибольшего отлива вдоль берега, указанная на офи-

циально изданных в Российской Федерации морских картах; 

прямая исходная линия, соединяющая наиболее удаленные в 

сторону моря точки островов, рифов и скал в местах, где берего-

вая линия глубоко изрезана и извилиста или где имеется вдоль 

берега и в непосредственной близости к нему цепь островов; 

прямая линия, проводимая поперек устья реки, непосред-

ственно впадающей в море, между точками на ее берегах, мак-

симально выступающими в море при наибольшем отливе; 

прямая линия, не превышающая 24 морские мили, соединя-

ющая точки наибольшего отлива пунктов естественного входа в 

залив либо в пролив между островами или между островом и 

материком, берега которых принадлежат Российской Федерации; 

система прямых исходных линий длиной более чем 24 мор-

ские мили, соединяющих пункты естественного входа в залив 

либо в пролив между островами или между островом и матери-

ком, исторически принадлежащими Российской Федерации. 

2. Перечень географических координат точек, определяю-

щих положение исходных линий, от которых отмеряется шири-

на территориального моря, прилежащей зоны Российской Фе-

дерации, утверждается Правительством Российской Федерации 

и публикуется в «Извещениях мореплавателям». 

3. Границы территориального моря и исходные линии, от ко-

торых отмеряется ширина территориального моря, наносятся на 

морские карты масштаба 1:200 000–1:300 000, а в случае отсут-

ствия таких карт – на карты масштаба 1:100 000 или 1:500 000. 

В отдельных случаях допускаются отступления от указанных 

масштабов, вызванные спецификой картографирования данного 

района, особенностями географических условий, степенью точно-

сти исходных материалов или другими причинами. 
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Глава II. Особенности правового режима  

морских портов Российской Федерации,  

внутренних морских вод и территориального моря 

Статья 5. Правовой режим морских портов Российской 

Федерации 

1. Правовой режим морских портов в Российской Федера-

ции является единым для всех портов, находящихся на терри-

тории Российской Федерации. 

Правовой режим морских портов с учетом климатических, 

гидрологических и метеорологических особенностей устанав-

ливается настоящим Федеральным законом, другими федераль-

ными законами, иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, применимыми к морским портам. 

2. Морские порты объявляются открытыми для захода 

иностранных судов на основании решения Правительства Рос-

сийской Федерации. 

Перечень морских портов, открытых для захода иностран-

ных судов, публикуется в «Извещениях мореплавателям». 

3. Должностным лицом, регулирующим заход судов в 

морской порт и выход судов из морского порта и отвечающим в 

морском порту за безопасность мореплавания, является капитан 

морского порта… 

7. Все российские и иностранные суда обязаны соблюдать 

правовой режим морских портов. 

Статья 6. Заход иностранных судов в морские порты 

1. Все иностранные суда, кроме военных кораблей и дру-

гих государственных судов, эксплуатируемых в некоммерче-

ских целях, независимо от их предназначения и форм собствен-

ности (далее – иностранные суда) могут заходить в морские 

порты, открытые для захода иностранных судов. 

2. В отношении иностранных судов государств, в которых 

имеются специальные ограничения захода в их морские порты 

в отношении аналогичных судов Российской Федерации, Пра-

вительством Российской Федерации могут быть установлены 

ответные ограничения. 
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3. На иностранные суда и находящихся на их борту пасса-

жиров и членов экипажей во время пребывания указанных су-

дов в морских портах распространяется уголовная, гражданская 

и административная юрисдикция Российской Федерации. 

4. Иностранные суда при заходе в морские порты, во вре-

мя пребывания в указанных портах и при выходе из них обяза-

ны соблюдать: 

законодательство Российской Федерации, касающееся 

обеспечения безопасности судоходства и регулирования дви-

жения судов, оказания помощи и спасания, использования ра-

диосвязи, защиты навигационных средств, оборудования и со-

оружений, подводных кабелей и трубопроводов, проведения 

морских научных исследований, изучения, использования и 

охраны водных объектов, недр, водных биологических ресур-

сов и других природных ресурсов территориального моря, 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической без-

опасности, а также охраны памятников истории и культуры; 

пограничные, таможенные, налоговые (фискальные), сани-

тарные, иммиграционные, ветеринарные, фитосанитарные, 

навигационные и другие правила, установленные законами 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации; 

правила, установленные для морских портов; 

правила въезда в морские порты, пребывания в них и выез-

да из них иностранных граждан и лиц без гражданства, дей-

ствующие на территории Российской Федерации; 

другие правила, установленные законодательством Россий-

ской Федерации, а также международные нормы и стандарты, 

установленные международными договорами Российской Фе-

дерации. 

5. Выход иностранного судна из морского порта произво-

дится только с разрешения капитана морского порта по согла-

сованию с должностными лицами федерального органа испол-

нительной власти по безопасности и должностными лицами 

таможенных органов… 
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Статья 8. Заход иностранных военных кораблей и дру-

гих государственных судов, эксплуатируемых в некоммер-

ческих целях, в морские порты 
1. Иностранные военные корабли и другие государствен-

ные суда, эксплуатируемые в некоммерческих целях (далее – 
иностранные военные корабли и другие государственные суда), 
могут заходить в морские порты по предварительному разре-
шению, запрашиваемому по дипломатическим каналам не 
позднее чем за 30 дней до предполагаемого захода, если иной 
порядок не предусмотрен международными договорами Рос-
сийской Федерации. 

2. Порядок захода иностранных военных кораблей и дру-
гих государственных судов в морские порты, а также порядок 
их пребывания в морских портах регулируются правилами, 
устанавливаемыми Правительством Российской Федерации и 
публикуемыми в «Извещениях мореплавателям». 

3. В отношении иностранных военных кораблей и других 
государственных судов государств, в которых имеются специ-
альные ограничения захода в их морские порты в отношении 
военных кораблей и других государственных судов Российской 
Федерации, Правительством Российской Федерации могут быть 
установлены ответные ограничения. 

Статья 9. Вынужденный заход иностранных судов, ино-

странных военных кораблей и других государственных су-

дов в территориальное море, во внутренние морские воды и 

в морские порты 
1. Вынужденный заход иностранного судна, иностранного 

военного корабля или другого государственного судна в терри-
ториальное море, во внутренние морские воды и в морские пор-
ты – заход, осуществляемый в силу следующих чрезвычайных 
обстоятельств: 

аварии, стихийного бедствия или сильного шторма, угро-
жающего безопасности иностранного судна, иностранного во-
енного корабля или другого государственного судна; 

ледохода или ледовых условий, угрожающих безопасности 

иностранного судна, иностранного военного корабля или дру-

гого государственного судна; 
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буксировки поврежденного иностранного судна, иностран-

ного военного корабля или другого государственного судна; 

доставки спасенных людей; 

необходимости оказания срочной медицинской помощи 

члену экипажа или пассажиру, а также в силу других чрезвы-

чайных обстоятельств. 

2. Правом вынужденного захода в территориальное море, 

во внутренние морские воды и в морские порты пользуются все 

иностранные суда, иностранные военные корабли и другие гос-

ударственные суда без какой бы то ни было дискриминации в 

соответствии с нормами международного права. 

3. Капитан иностранного судна, командир иностранного 

военного корабля или другого государственного судна в случае 

вынужденного захода в территориальное море, во внутренние 

морские воды или в морской порт обязан немедленно сообщить 

об этом капитану ближайшего морского порта и в дальнейшем 

действовать согласно его указаниям либо указаниям командира 

военного корабля, капитана морского или речного судна или 

командира летательного аппарата Российской Федерации, при-

бывшего для оказания помощи либо для выяснения обстоятель-

ств вынужденного захода. 

4. В сообщении о вынужденном заходе должны содер-

жаться следующие сведения: 

название иностранного судна, иностранного военного ко-

рабля или другого государственного судна; 

государство флага; 

имя и фамилия капитана иностранного судна или команди-

ра иностранного военного корабля или другого государствен-

ного судна; 

тип двигательной установки (ядерный или обычный); 

причина вынужденного захода; 

наличие на борту ядерных или других опасных или ядови-

тых по своей природе веществ или материалов; 

потребность в помощи и ее характер; 

предполагаемое время вынужденного захода, а также дру-

гие сведения. 
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5. Оценку причин вынужденного захода и технического 

состояния (при необходимости) иностранного судна, иностран-

ного военного корабля или другого государственного судна 

(без нарушения иммунитета иностранного военного корабля 

или другого государственного судна) осуществляет должност-

ное лицо федерального органа исполнительной власти по без-

опасности самостоятельно или с привлечением специалистов 

морского порта, военно-морской базы или пункта базирования 

военных кораблей, направляемых должностным лицом, указан-

ным в статьях 5 и 7 настоящего Федерального закона. 

6. По прекращении действия обстоятельств, вызвавших 

вынужденный заход, иностранное судно, иностранный военный 

корабль или другое государственное судно обязаны покинуть 

морской порт, внутренние морские воды и территориальное 

море после получения разрешения на выход у должностного 

лица, указанного в статьях 5 и 7 настоящего Федерального за-

кона, по согласованию с должностным лицом федерального 

органа исполнительной власти по безопасности и должностным 

лицом таможенного органа. 

7. В осуществлении права вынужденного захода может 

быть отказано аварийным иностранным судам, иностранным 

военным кораблям и другим государственным судам с ядерны-

ми двигателями или иностранным судам, перевозящим ядерные 

или другие опасные или ядовитые по своей природе вещества 

или материалы, которые могут нанести ущерб Российской Фе-

дерации, ее населению, природным ресурсам и окружающей 

среде значительно больший, чем ущерб, угрожающий такому 

аварийному иностранному судну, иностранному военному ко-

раблю или другому государственному судну. 

8. Решение об отказе в осуществлении права вынужденно-

го захода принимает должностное лицо федерального органа 

исполнительной власти по безопасности самостоятельно или по 

согласованию с должностным лицом морского порта, военно-

морской базы или пункта базирования военных кораблей. 

https://base.garant.ru/12112602/e88847e78ccd9fdb54482c7fa15982bf/#block_7
https://base.garant.ru/12112602/5633a92d35b966c2ba2f1e859e7bdd69/#block_5
https://base.garant.ru/12112602/e88847e78ccd9fdb54482c7fa15982bf/#block_7
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Статья 10. Понятие прохода через территориальное море 
Под проходом через территориальное море понимается 

плавание через территориальное море с целью: 
пересечь территориальное море, не заходя во внутренние 

морские воды либо не становясь на рейде или у портового со-
оружения за пределами внутренних морских вод; 

пройти во внутренние морские воды или выйти из них либо 
стать на рейде или у портового сооружения. 

2. Проход через территориальное море должен быть не-
прерывным и быстрым. Он может включать в себя остановку и 
стоянку на якоре, но лишь постольку, поскольку они связаны с 
обычным плаванием либо необходимы вследствие непреодоли-
мой силы или бедствия либо в целях оказания помощи людям, 
судам или летательным аппаратам, находящимся в опасности 
или терпящим бедствие. 

Статья 11. Мирный проход через территориальное море 
1. Проход через территориальное море является мирным, 

если только им не нарушаются мир, добрый порядок или без-
опасность Российской Федерации. 

2. Проход через территориальное море иностранного суд-
на, иностранного военного корабля или другого государствен-
ного судна считается нарушающим мир, добрый порядок или 
безопасность Российской Федерации, если в территориальном 
море указанное судно осуществляет любой из следующих ви-
дов деятельности: 

угрозу силой или ее применение против суверенитета, тер-
риториальной целостности или независимости Российской Фе-
дерации или каким-либо другим образом в нарушение принци-
пов международного права, воплощенных в Уставе Организа-
ции Объединенных Наций; 

любые маневры или учения с оружием любого вида; 
любой акт, направленный на сбор информации в ущерб 

обороне или безопасности Российской Федерации; 
любой акт пропаганды, имеющий целью посягательство на 

оборону или безопасность Российской Федерации; 
подъем в воздух, посадку или принятие на борт любого ле-

тательного аппарата; 
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подъем в воздух, посадку или принятие на борт любого во-

енного устройства; 

погрузку или выгрузку любого товара или валюты, посадку 

или высадку любого лица вопреки пограничным, таможенным, 

налоговым (фискальным), санитарным, иммиграционным, вете-

ринарным, фитосанитарным, навигационным и другим прави-

лам, установленным законами Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

любой акт преднамеренного и серьезного загрязнения 

окружающей среды вопреки требованиям законодательства 

Российской Федерации и нормам международного права; 

любую деятельность в области рыболовства и сохранения 

водных биологических ресурсов; 

проведение исследовательской или гидрографической дея-

тельности; 

любой акт, направленный на создание помех функциониро-

ванию любых систем связи либо любых других сооружений или 

установок Российской Федерации; 

любую другую деятельность, не имеющую прямого отно-

шения к проходу через территориальное море, если иное не 

предусмотрено международными договорами Российской Фе-

дерации. 

Статья 12. Право мирного прохода через территориаль-

ное море иностранных судов, иностранных военных кораб-

лей и других государственных судов 

1. Иностранные суда, иностранные военные корабли и 

другие государственные суда пользуются правом мирного про-

хода через территориальное море в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, общепризнанными принципами и нор-

мами международного права и международными договорами 

Российской Федерации. 
2. В интересах обеспечения безопасности Российской Фе-

дерации, а также в целях проведения учений с оружием любого 
вида федеральный орган исполнительной власти по обороне 
или федеральный орган исполнительной власти по безопасно-
сти могут временно приостановить в определенных районах 
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территориального моря осуществление права мирного прохода 
через территориальное море для иностранных судов, иностран-
ных военных кораблей и других государственных судов. Такое 
приостановление вступает в силу после заблаговременного 
объявления об этом в «Извещениях мореплавателям». 

Статья 13. Правила, относящиеся к мирному проходу 

через территориальное море иностранных судов, иностран-

ных военных кораблей и других государственных судов 
1. Иностранные суда, иностранные военные корабли и 

другие государственные суда, осуществляя право мирного про-
хода через территориальное море, должны соблюдать законода-
тельство Российской Федерации и правила, относящиеся к 
мирному проходу через территориальное море, в отношении: 

безопасности судоходства и регулирования движения су-
дов, включая пользование морскими коридорами и схемами 
разделения движения; 

защиты навигационных средств и оборудования, а также 
других сооружений или установок; 

защиты подводных кабелей и трубопроводов; 
сохранения водных биологических ресурсов; 
охраны окружающей среды; 
морских научных исследований и гидрографических съемок; 
предотвращения нарушения пограничных, таможенных, 

налоговых (фискальных), санитарных, иммиграционных, вете-
ринарных, фитосанитарных, навигационных и других правил, 
установленных федеральными законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации. 

2. Одновременно проходить через территориальное море в 
целях захода в морской порт Российской Федерации могут не бо-
лее трех иностранных военных кораблей и других государствен-
ных судов одного иностранного государства, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Федерации или 
специальным решением Правительства Российской Федерации по 
случаю праздничного дня или знаменательной даты. 

3. Во время прохода через территориальное море иностран-
ные подводные лодки и другие подводные транспортные сред-
ства должны следовать на поверхности и под своим флагом. 
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4. Иностранные суда, иностранные военные корабли и 

другие государственные суда с ядерными двигателями, а также 

иностранные суда, перевозящие ядерные или другие опасные 

или ядовитые по своей природе вещества или материалы, во 

время прохода через территориальное море должны иметь на 

борту необходимые документы, соблюдать особые меры предо-

сторожности, установленные для таких судов международными 

договорами Российской Федерации, и следовать по установ-

ленным для них морским коридорам и схемам разделения дви-

жения в территориальном море. 

5. Морские коридоры и схемы разделения движения в тер-

риториальном море разрабатываются федеральным органом 

исполнительной власти по обороне, утверждаются Правитель-

ством Российской Федерации и публикуются в «Извещениях 

мореплавателям». 

6. Иностранные суда, иностранные военные корабли и 

другие государственные суда не облагаются никакими сборами 

лишь за их проход через территориальное море. 

Иностранные суда, иностранные военные корабли и другие 

государственные суда, проходящие через территориальное мо-

ре, облагаются только сборами в оплату оказанных им конкрет-

ных услуг. Эти сборы взимаются без дискриминации… 

Статья 14.2. Плавание судов под флагом иностранного 

государства во внутренних морских водах и в территори-

альном море 
1. Суда под флагом иностранного государства, перевозя-

щие пассажиров-туристов в целях посещений согласно распи-
санию одного или нескольких портов и (или) пунктов, не осу-
ществляющие посадку или высадку других пассажиров, вы-
грузку или погрузку грузов, за исключением погрузки припасов 
в портах (далее – иностранное туристское судно), после про-
хождения пограничного, таможенного и иных видов контроля в 
пункте пропуска через Государственную границу Российской 
Федерации могут осуществлять плавание во внутренних мор-
ских водах и в территориальном море Российской Федерации 
между портами, открытыми для захода судов под флагом ино-
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странного государства, за исключением запретных для плава-
ния и временно опасных для плавания районов. 

2. Иностранные туристские суда после прохождения по-
граничного, таможенного и иных видов контроля в пункте про-
пуска через Государственную границу Российской Федерации 
могут осуществлять плавание между портами и (или) пунктами, 
за исключением запретных для плавания и временно опасных 
для плавания районов, при наличии разрешения на осуществле-
ние деятельности в сфере туризма, связанной с использованием 
иностранных туристских судов, выданного федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по ока-
занию государственных услуг в сфере туризма, в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации в соответ-
ствии с международными договорами и законодательством 
Российской Федерации. 

3. Порядок получения разрешения на осуществление дея-
тельности в сфере туризма, связанной с использованием ино-
странных туристских судов, содержит правила представления и 
рассмотрения запроса и принятия по нему решений, основания 
для отказа в выдаче данного разрешения, изменения условий 
осуществления деятельности в сфере туризма, связанной с ис-
пользованием иностранных туристских судов, и прекращения 
действия выданного разрешения. 

4. Заход иностранных туристских судов в районы внут-
ренних морских вод и территориального моря Российской Фе-
дерации, прилегающие к территориям субъектов Российской 
Федерации, входящим в Арктическую зону Российской Феде-
рации и (или) Дальневосточный федеральный округ, имеющих 
разрешение, указанное в пункте 2 настоящей статьи, возможен 
исключительно в порты и (или) пункты по перечню, утвер-
жденному Правительством Российской Федерации. 

Статья 15. Запретные для плавания и временно опас-
ные для плавания районы 

1. В целях обеспечения безопасности судоходства, охраны 
государственных интересов Российской Федерации и охраны 
окружающей среды во внутренних морских водах и в террито-
риальном море могут устанавливаться запретные для плавания 
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и временно опасные для плавания районы, в которых полностью 
запрещаются или временно ограничиваются плавание, постановка 
на якорь, добыча морских млекопитающих, осуществление рыбо-
ловства придонными орудиями добычи (вылова) водных биологи-
ческих ресурсов, дноуглубительные, взрывные и иные подводные 
работы, отбор образцов донного грунта, плавание с вытравленной 
якорь-цепью, пролет, зависание и посадка (приводнение) лета-
тельных аппаратов и другая деятельность. 

2. В запретных для плавания районах плавание всех судов, 
военных кораблей, других государственных судов и всех иных 
плавучих средств запрещается. Решения об установлении за-
претных для плавания районов и об открытии их для плавания, 
а также правила для таких районов принимает уполномоченный 
Правительством Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти по представлению заинтересованных 
федеральных органов исполнительной власти. Указанные ре-
шения вступают в силу после заблаговременного объявления об 
этом в «Извещениях мореплавателям». 

3. Временно опасные для плавания районы устанавливают-
ся на определенный срок. Решения об установлении временно 
опасных для плавания районов, а также правил для таких райо-
нов принимает федеральный орган исполнительной власти по 
обороне. Указанные решения вступают в силу после заблаговре-
менного объявления об этом в «Извещениях мореплавателям». 

4. Границы запретных для плавания районов показывают-
ся на навигационных картах, издаваемых федеральным органом 
исполнительной власти по обороне. Изменения, касающиеся 
таких районов, заблаговременно публикуются в «Извещениях 
мореплавателям» и объявляются по радио. 

5. Все суда и военные корабли Российской Федерации, 
иностранные суда, иностранные военные корабли и другие гос-
ударственные суда, а также все иные плавучие средства обяза-
ны выполнять правила, установленные для запретных для пла-
вания и временно опасных для плавания районов. Ссылка на 
незнание правил или границ запретных для плавания или вре-
менно опасных для плавания районов не может служить осно-
ванием для захода в такие районы и уклонения от ответствен-
ности… 
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Статья 17. Уголовная юрисдикция Российской Федера-
ции на борту иностранного судна 

1. Уголовная юрисдикция Российской Федерации не осу-
ществляется на борту иностранного судна, проходящего через 
территориальное море, для ареста какого-либо лица или произ-
водства расследования в связи с любым преступлением, совер-
шенным на борту иностранного судна во время его прохода, за 
исключением следующих случаев, если: 

последствия преступления распространяются на террито-
рию Российской Федерации; 

преступление имеет такой характер, что им нарушается 
спокойствие в Российской Федерации или добрый порядок в 
территориальном море; 

капитан иностранного судна, дипломатический агент или 
консульское должностное лицо государства флага обратится к 
должностным лицам федеральных органов исполнительной 
власти или к должностным лицам органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации с просьбой об оказании 
помощи; 

такие меры необходимы для пресечения незаконной тор-
говли наркотическими средствами или психотропными веще-
ствами, а также для пресечения других уголовных преступле-
ний международного характера, предусмотренных междуна-
родными договорами Российской Федерации. 

2. Положения пункта 1 настоящей статьи не затрагивают 
права Российской Федерации принимать любые меры в соот-
ветствии с законами Российской Федерации для ареста или 
производства расследования на борту иностранного судна, про-
ходящего через территориальное море после выхода его из 
внутренних морских вод. 

3. В случаях, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, 
Российская Федерация по просьбе капитана иностранного суд-
на уведомляет дипломатического агента или консульское 
должностное лицо государства флага до принятия каких-либо 
мер и способствует установлению контакта между указанным 
агентом или должностным лицом и экипажем иностранного 
судна. В случаях крайней срочности это уведомление может 
быть сделано в то время, когда принимаются указанные меры. 

https://base.garant.ru/12112602/a7b26eafd8fd23d18ca4410ac5359e0e/#block_17
https://base.garant.ru/12112602/a7b26eafd8fd23d18ca4410ac5359e0e/#block_17
https://base.garant.ru/12112602/a7b26eafd8fd23d18ca4410ac5359e0e/#block_172
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4. За исключением случаев, касающихся защиты и сохра-

нения морской среды и нарушений законов и правил, установ-

ленных для исключительной экономической зоны и континен-

тального шельфа Российской Федерации, Российская Федера-

ция не принимает на борту иностранного судна, проходящего 

через территориальное море, никаких мер для ареста какого-

либо лица или производства расследования в связи с любым 

преступлением, совершенным до входа иностранного судна в 

территориальное море, если это судно, следуя из иностранного 

порта, ограничивается проходом через территориальное море, 

не заходя во внутренние морские воды. 

Статья 18. Гражданская юрисдикция Российской Феде-

рации в отношении иностранных судов 

1. Должностные лица федеральных органов исполнитель-

ной власти не останавливают проходящее через территориальное 

море иностранное судно и не изменяют его курс в целях осу-

ществления гражданской юрисдикции Российской Федерации в 

отношении лица, находящегося на борту иностранного судна. 

2. Должностные лица федеральных органов исполнитель-

ной власти применяют в отношении иностранного судна, ука-

занного в пункте 1 настоящей статьи, меры взыскания или арест 

по любому гражданскому делу только по обязательствам или в 

силу ответственности, принятой или навлеченной на себя этим 

иностранным судном во время или для прохода его через тер-

риториальное море. 

3. Положения пунктов 1 и 2 настоящей статьи не затраги-

вают прав должностных лиц федеральных органов исполни-

тельной власти применять в соответствии с законами Россий-

ской Федерации меры взыскания или арест по гражданскому 

делу в отношении иностранного судна, находящегося на стоян-

ке в территориальном море или проходящего через территори-

альное море после выхода из внутренних морских вод. 
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Статья 19. Действия федеральных органов исполни-

тельной власти в отношении иностранных военных кораб-

лей, нарушающих законодательство Российской Федерации 

в территориальном море, во внутренних морских водах и в 

морских портах 

1. В случае, если какой-либо иностранный военный ко-

рабль не соблюдает законодательство Российской Федерации, 

касающееся прохода через территориальное море или нахожде-

ния во внутренних морских водах, в морских портах, и игнори-

рует любое обращенное к нему требование о соблюдении зако-

нодательства Российской Федерации, должностные лица феде-

рального органа исполнительной власти по безопасности, феде-

рального органа исполнительной власти по обороне, федераль-

ного органа исполнительной власти по внутренним делам, фе-

дерального органа исполнительной власти по охране окружаю-

щей среды могут потребовать от иностранного военного кораб-

ля немедленно покинуть территориальное море, внутренние 

морские воды и морской порт. 

2. Все споры между указанными в пункте 1 настоящей 

статьи должностными лицами федеральных органов исполни-

тельной власти и командиром иностранного военного корабля в 

мирное время, не решенные на месте, решаются исключительно 

дипломатическим путем. 

3. При применении иностранным военным кораблем ору-

жия против Российской Федерации, ее кораблей, судов, лета-

тельных аппаратов или граждан Российской Федерации ответ-

ные меры для отражения нападения осуществляются в соответ-

ствии с Законом Российской Федерации «О Государственной 

границе Российской Федерации» и Уставом Организации Объ-

единенных Наций. 

Статья 20. Использование природных ресурсов, охрана 

окружающей среды внутренних морских вод и территори-

ального моря, осуществление иной деятельности во внут-

ренних морских водах и в территориальном море 

1. Использование природных ресурсов и охрана окружа-

ющей среды внутренних морских вод и территориального моря, 
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а также обеспечение экологической безопасности, деятельность 

на особо охраняемых природных территориях и охрана памят-

ников истории и культуры осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2. Иностранные граждане и лица без гражданства, ино-

странные юридические лица, а также не имеющие статуса юри-

дического лица объединения юридических лиц иностранных 

государств и международные организации могут осуществлять 

использование природных ресурсов внутренних морских вод и 

территориального моря, а также другую деятельность во внут-

ренних морских водах и в территориальном море, в том числе с 

борта летательного аппарата, в порядке, предусмотренном 

настоящим Федеральным законом, другими федеральными за-

конами и международными договорами Российской Федерации, 

подлежащими ратификации. 

2.1. Региональное геологическое изучение, геологическое 

изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, строитель-

ство и эксплуатация подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых, на участках недр внутренних 

морских вод и территориального моря могут осуществляться 

лицами, отвечающими требованиям, предусмотренным законо-

дательством Российской Федерации о недрах. 

2.2. Лицензия на пользование недрами и ее неотъемлемые 

составные части наряду с требованиями к содержанию лицен-

зий, установленными законодательством Российской Федера-

ции о недрах, должны содержать сведения о мерах, предусмат-

ривающих применение технологий и методов ликвидации раз-

ливов нефти и нефтепродуктов в морской среде в ледовых 

условиях, при проведении работ во внутренних морских водах 

и в территориальном море в ледовых условиях. 

3. Полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, территория которых примыкает к внут-

ренним морским водам и территориальному морю, по вопросам 

использования природных ресурсов внутренних морских вод и 

территориального моря, охраны окружающей среды и обеспе-

чения экологической безопасности, деятельности на особо 

охраняемых природных территориях, а также охраны памятни-
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ков истории и культуры, памятников природы определяются 

федеральными законами. 

4. Проведение морских научных исследований во внут-

ренних морских водах и в территориальном море осуществля-

ется в соответствии с положениями главы IV настоящего Феде-

рального закона. 

Статья 21. Основные принципы экономических отно-

шений при пользовании природными ресурсами внутрен-

них морских вод и территориального моря 

Основными принципами экономических отношений при 

пользовании природными ресурсами внутренних морских вод и 

территориального моря являются: 

платность пользования; 

ответственность за нарушения условий хозяйственной дея-

тельности; 

возмещение ущерба, нанесенного внутренним морским во-

дам и территориальному морю, их природным ресурсам, окру-

жающей среде, памятникам истории и культуры; 

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с восста-

новлением и охраной природных ресурсов внутренних морских 

вод и территориального моря, окружающей среды, охраной па-

мятников истории и культуры… 

Глава III. Прилежащая зона Российской Федерации 

Статья 22. Определение, границы и делимитация при-

лежащей зоны Российской Федерации 

1. Прилежащая зона Российской Федерации (далее – при-

лежащая зона) – морской пояс, который расположен за преде-

лами территориального моря, прилегает к нему и внешняя гра-

ница которого находится на расстоянии 24 морских миль, отме-

ряемых от исходных линий, от которых отмеряется ширина 

территориального моря. 

2. Делимитация прилежащей зоны между Российской Феде-

рацией и государствами, побережья которых противолежат побе-

режью Российской Федерации или являются смежными с побере-

жьем Российской Федерации, осуществляется в соответствии с 
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общепризнанными принципами и нормами международного права 

и международными договорами Российской Федерации. 

Статья 23. Права Российской Федерации в прилежащей 

зоне 

1. В прилежащей зоне Российская Федерация осуществля-

ет контроль, необходимый для: 

предотвращения нарушений таможенных, фискальных, 

иммиграционных или санитарных правил, установленных зако-

нами Российской Федерации и иными нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, действующих на территории 

Российской Федерации, включая территориальное море; 

наказания за нарушение указанных законов и правил, со-

вершенное на территории Российской Федерации, включая тер-

риториальное море. 

2. В прилежащей зоне Российская Федерация принимает 

меры, необходимые для предотвращения нарушений, указан-

ных в пункте 1 настоящей статьи, и задержания виновных, 

включая преследование по горячим следам, остановку, осмотр и 

задержание всех иностранных судов-нарушителей (за исключе-

нием военных кораблей и других государственных судов, экс-

плуатируемых в некоммерческих целях), в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации и нормами международ-

ного права. 

3. Положения пунктов 1 и 2 настоящей статьи не затраги-

вают прав Российской Федерации, установленных федеральны-

ми законами, касающимися исключительной экономической 

зоны и континентального шельфа Российской Федерации… 

https://base.garant.ru/12112602/74d7c78a3a1e33cef2750a2b7b35d2ed/#block_23
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Федеральный закон от 17 декабря 1998 г.  

№ 191-ФЗ «Об исключительной экономической 

зоне Российской Федерации» 
(Извлечение) 

Глава I. Общие положения 

Статья 1. Определение и границы исключительной 

экономической зоны Российской Федерации 

1. Исключительная экономическая зона Российской Федера-

ции (далее также – исключительная экономическая зона) – мор-

ской район, находящийся за пределами территориального моря 

Российской Федерации (далее – территориальное море) и приле-

гающий к нему, с особым правовым режимом, установленным 

настоящим Федеральным законом, международными договорами 

Российской Федерации и нормами международного права. 

Определение исключительной экономической зоны приме-

няется также ко всем островам Российской Федерации, за ис-

ключением скал, которые не пригодны для поддержания жизни 

человека или для осуществления самостоятельной хозяйствен-

ной деятельности. 

2. Внутренней границей исключительной экономической 

зоны является внешняя граница территориального моря. 

3. Внешняя граница исключительной экономической зоны 

находится на расстоянии 200 морских миль от исходных линий, 

от которых отмеряется ширина территориального моря, если 

иное не предусмотрено международными договорами Россий-

ской Федерации. 

Статья 2. Делимитация исключительной экономиче-

ской зоны 

Делимитация исключительной экономической зоны между 

Российской Федерацией и государствами, побережья которых 

противолежат побережью Российской Федерации или являются 

смежными с побережьем Российской Федерации, осуществля-

ется в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации или общепризнанными принципами и нормами 

международного права. 
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Статья 3. Карты и перечни географических координат 

1. Линии внешних границ исключительной экономической 

зоны или заменяющие их, утвержденные Правительством Рос-

сийской Федерации перечни географических координат точек с 

указанием основных исходных геодезических данных и дели-

митационные линии, определенные международными догово-

рами Российской Федерации или на основе общепризнанных 

принципов и норм международного права, указываются на кар-

тах установленного масштаба и публикуются в «Извещениях 

мореплавателям». 

2. Формирование банка данных о внешней границе исклю-

чительной экономической зоны осуществляется федеральным 

органом исполнительной власти, специально уполномоченным 

на то Правительством Российской Федерации… 

Статья 5. Права Российской Федерации в исключи-

тельной экономической зоне 

1. Российская Федерация в исключительной экономиче-

ской зоне осуществляет: 

1) суверенные права в целях разведки, разработки и сохра-

нения водных биоресурсов и неживых ресурсов и управления 

такими ресурсами, а также в отношении других видов деятель-

ности по экономической разведке и разработке исключительной 

экономической зоны; 

2) суверенные права в целях разведки морского дна и его 

недр и разработки минеральных и других неживых ресурсов, а 

также разработки водных биоресурсов, относящихся к «сидя-

чим видам» морского дна и его недр. Геологическое изучение, 

поиск, разведка и разработка минеральных и других неживых 

ресурсов морского дна и его недр, а также разработка водных 

биоресурсов, относящихся к «сидячим видам», производятся в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», Фе-

деральным законом от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболов-

стве и сохранении водных биологических ресурсов», Федераль-

ным законом «О континентальном шельфе Российской Федера-

ции», другими федеральными законами, применимыми к ис-

ключительной экономической зоне и деятельности в ней; 
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3) исключительное право разрешать и регулировать буро-

вые работы на морском дне и в его недрах для любых целей. 

Буровые работы для любых целей осуществляются в соответ-

ствии с Федеральным законом «О континентальном шельфе 

Российской Федерации»; 

4) исключительное право сооружать, а также разрешать и 

регулировать создание, эксплуатацию и использование искус-

ственных островов, установок и сооружений. Российская Феде-

рация осуществляет юрисдикцию над такими искусственными 

островами, установками и сооружениями, в том числе юрис-

дикцию в отношении таможенных, фискальных, санитарных и 

иммиграционных законов и правил, а также законов и правил, 

касающихся безопасности. Создание, эксплуатация и использо-

вание искусственных островов, установок и сооружений в ис-

ключительной экономической зоне осуществляются в соответ-

ствии с Федеральным законом «О континентальном шельфе 

Российской Федерации»; 

5) юрисдикцию в отношении: 

морских научных исследований; 

защиты и сохранения морской среды от загрязнения из всех 

источников; 

прокладки и эксплуатации подводных кабелей и трубопро-

водов Российской Федерации. Прокладка подводных кабелей и 

трубопроводов Российской Федерации, а также прокладка под-

водных кабелей и трубопроводов иностранных государств в 

исключительной экономической зоне осуществляются в соот-

ветствии с Федеральным законом «О континентальном шельфе 

Российской Федерации»; 

6) другие права и обязанности, предусмотренные между-

народными договорами Российской Федерации. 

2. Российская Федерация осуществляет суверенные права и 

юрисдикцию в исключительной экономической зоне, руковод-

ствуясь экономическими, торговыми, научными и иными инте-

ресами, в порядке, определяемом настоящим Федеральным зако-

ном и международными договорами Российской Федерации. 
3. Российская Федерация, осуществляя суверенные права и 

юрисдикцию в исключительной экономической зоне, не препят-
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ствует осуществлению судоходства, полетов, иных прав и свобод 
других государств, признаваемых в соответствии с общепри-
знанными принципами и нормами международного права. 

Статья 6. Права и обязанности других государств в ис-
ключительной экономической зоне 

1. В исключительной экономической зоне все государства 
пользуются свободами судоходства и полетов, прокладки под-
водных кабелей и трубопроводов, а также другими правомер-
ными с точки зрения международного права видами использо-
вания моря, относящимися к этим свободам, связанными с экс-
плуатацией судов, летательных аппаратов и подводных кабелей 
и трубопроводов. 

2. Указанные свободы осуществляются при условии со-
блюдения настоящего Федерального закона и международных 
договоров Российской Федерации, а также при условии обеспе-
чения защиты и сохранения окружающей среды, в том числе 
морской среды и природных ресурсов исключительной эконо-
мической зоны. 

Статья 7. Компетенция федеральных органов государ-
ственной власти в исключительной экономической зоне 

В компетенцию федеральных органов государственной 
власти в исключительной экономической зоне входят: 

1) разработка и совершенствование законодательства Рос-
сийской Федерации об исключительной экономической зоне и о 
деятельности в ней; 

2) координация деятельности органов государственной 
власти в отношении исключительной экономической зоны и 
деятельности в ней, защиты прав и законных интересов Россий-
ской Федерации в исключительной экономической зоне, защи-
ты и сохранения морской среды, водных биоресурсов и нежи-
вых ресурсов; 

3) утверждение федеральных программ, связанных с раз-
ведкой, разработкой и сохранением природных ресурсов ис-
ключительной экономической зоны…; 

6) установление порядка предоставления права на добычу 
(вылов) водных биоресурсов, в том числе выдачи разрешений 
на добычу (вылов) водных биоресурсов; 
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7) установление ограничений рыболовства; 
8) разработка и внедрение системы наблюдения и кон-

троля за рыболовством в исключительной экономической зоне, 
в том числе с использованием космических средств связи и ра-
дионавигации; 

9) разработка совместно с органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, территории которых 
прилегают к морскому побережью, мер по предотвращению 
гибели водных биоресурсов при осуществлении хозяйственной 
или иной деятельности и судоходства; 

10) оказание помощи водным биоресурсам, в том числе 
морским млекопитающим, в случае возникновения угрозы их 
жизни при стихийных бедствиях или вследствие иных причин; 

11) установление с учетом предложений органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, территории 
которых прилегают к морскому побережью, порядка использо-
вания неживых ресурсов, включая порядок лицензирования; 

12) регистрация работ по изучению, разведке и разработке 
неживых ресурсов, составление федерального баланса запасов 
неживых ресурсов; 

13) федеральный государственный контроль (надзор) в об-
ласти рыболовства и сохранения водных биоресурсов, защита и 
охрана морской среды, водных биоресурсов и неживых ресур-
сов с привлечением органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, территории которых прилегают к мор-
скому побережью; 

14) регулирование проведения морских ресурсных и мор-
ских научных исследований; 

15) установление контрольных пунктов (точек) и порядка 
прохождения их российскими и иностранными судами, осу-
ществляющими рыболовство и следующими в исключительную 
экономическую зону и выходящими из нее, в целях проведения 
контрольно-проверочных мероприятий; 

16) объявление отдельных районов исключительной эконо-
мической зоны районами, в пределах которых гражданам Рос-
сийской Федерации и российским юридическим лицам, ино-
странным государствам и компетентным международным орга-
низациям, иностранным гражданам и иностранным юридиче-

https://base.garant.ru/179872/1b93c134b90c6071b4dc3f495464b753/#block_4003
https://base.garant.ru/179872/1b93c134b90c6071b4dc3f495464b753/#block_4010
https://base.garant.ru/179872/1b93c134b90c6071b4dc3f495464b753/#block_4010


272 

ским лицам не будут выдаваться разрешения на проведение 
морских научных исследований в связи с ведением (или плани-
рованием ведения) в указанных районах работ по разведке и 
разработке неживых ресурсов и осуществлению рыболовства с 
сообщением географических координат таких районов в «Из-
вещениях мореплавателям»… 

20) определение трассы и условий прокладки подводных 
кабелей и трубопроводов в исключительной экономической 
зоне с учетом проложенных подводных кабелей и трубопрово-
дов и с учетом деятельности по разведке и разработке природ-
ных ресурсов исключительной экономической зоны; 

21) проведение государственной экологической экспертизы, 
государственного экологического надзора в исключительной эко-
номической зоне Российской Федерации и государственного мо-
ниторинга исключительной экономической зоны с привлечением 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, территории которых прилегают к морскому побережью… 

25) охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации, предотвращение нарушения среды их оби-
тания (в том числе условий нагула, зимовки, размножения, 
нереста и миграции), образование государственных природных 
заповедников, национальных парков, государственных природ-
ных заказников и других особо охраняемых природных терри-
торий, включая примыкающие к зонам отдыха на побережье 
Российской Федерации, о чем сообщается в «Извещениях мо-
реплавателям»…; 

29) иные полномочия, предусмотренные настоящим Феде-
ральным законом и другими федеральными законами… 

Статья 34. Платежи за пользование водными биоресур-
сами и неживыми ресурсами 

Граждане Российской Федерации, в том числе индивидуаль-
ные предприниматели, российские юридические лица, иностран-
ные граждане и иностранные юридические лица, осуществляю-
щие пользование водными биоресурсами и неживыми ресурсами, 
уплачивают налоги и сборы и другие обязательные платежи в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Федеральный закон от 30 ноября 1995 г.  

№ 187-ФЗ «О континентальном шельфе 

Российской Федерации» 
(Извлечение) 

Глава I. Общие положения 

Статья 1. Определение и границы континентального 

шельфа Российской Федерации 

Континентальный шельф Российской Федерации (далее – 

континентальный шельф) включает в себя морское дно и недра 

подводных районов, находящиеся за пределами территориального 

моря Российской Федерации (далее – территориальное море) на 

всем протяжении естественного продолжения ее сухопутной тер-

ритории до внешней границы подводной окраины материка. 

Подводной окраиной материка является продолжение кон-

тинентального массива Российской Федерации, включающего в 

себя поверхность и недра континентального шельфа, склона и 

подъема. 

Определение континентального шельфа применяется также 

ко всем островам Российской Федерации. 

Внутренней границей континентального шельфа является 

внешняя граница территориального моря. 

С учетом положений статьи 2 настоящего Федерального за-

кона внешняя граница континентального шельфа находится на 

расстоянии 200 морских миль от исходных линий, от которых 

отмеряется ширина территориального моря, при условии, что 

внешняя граница подводной окраины материка не простирается 

на расстояние более чем 200 морских миль. 

Если подводная окраина материка простирается на рассто-

яние более 200 морских миль от указанных исходных линий, 

внешняя граница континентального шельфа совпадает с внеш-

ней границей подводной окраины материка, определяемой в 

соответствии с нормами международного права. 

Статья 2. Делимитация континентального шельфа 
Делимитация континентального шельфа между Российской 

Федерацией и государствами, побережья которых противоле-
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жат побережью Российской Федерации или являются смежны-
ми с побережьем Российской Федерации, осуществляется на 
основе международных договоров Российской Федерации или 
норм международного права. 

Статья 3. Карты и перечни географических координат 
Линии внешних границ континентального шельфа или за-

меняющие их, утвержденные Правительством Российской Фе-
дерации перечни географических координат точек с указанием 
основных исходных геодезических данных и делимитационные 
линии, определенные международными договорами Российской 
Федерации или на основе норм международного права, указы-
ваются на картах установленного масштаба или публикуются в 
«Извещениях мореплавателям». 

Формирование банка данных о внешней границе континен-
тального шельфа осуществляется федеральным органом, упол-
номоченным на то Правительством Российской Федерации… 

Статья 5. Права Российской Федерации на континен-
тальный шельф 

Российская Федерация на континентальном шельфе осу-
ществляет: 

1) суверенные права в целях разведки континентального 
шельфа и разработки его минеральных ресурсов и водных био-
ресурсов. Эти права являются исключительными в том смысле, 
что, если Российская Федерация не производит разведку конти-
нентального шельфа или не разрабатывает его минеральные 
ресурсы или водные биоресурсы, никто не может делать это без 
согласия Российской Федерации; 

2) исключительное право разрешать и регулировать буро-
вые работы на континентальном шельфе для любых целей; 

3) исключительное право сооружать, а также разрешать и 
регулировать создание, эксплуатацию и использование искус-
ственных островов, установок и сооружений. Российская Феде-
рация осуществляет юрисдикцию над такими искусственными 
островами, установками и сооружениями, в том числе юрис-
дикцию в отношении таможенных, фискальных, санитарных и 
иммиграционных законов и правил, а также законов и правил, 
касающихся безопасности; 
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4) юрисдикцию в отношении: 

морских научных исследований; 

защиты и сохранения морской среды в связи с разведкой 

континентального шельфа, разработкой его минеральных ре-

сурсов и водных биоресурсов, захоронением отходов и других 

материалов; 

прокладки и эксплуатации подводных кабелей и трубопро-

водов Российской Федерации. 

Российская Федерация осуществляет суверенные права и 

юрисдикцию на континентальном шельфе, руководствуясь эко-

номическими, торговыми, научными и иными интересами, в 

порядке, определяемом настоящим Федеральным законом и 

нормами международного права. 

Права Российской Федерации на континентальный шельф 

не затрагивают правовой статус покрывающих его вод и воз-

душного пространства над этими водами. 

Российская Федерация, осуществляя суверенные права и 

юрисдикцию на континентальном шельфе, не препятствует 

осуществлению судоходства, иных прав и свобод других госу-

дарств, признаваемых в соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного права. 

Деятельность на континентальном шельфе осуществляется 

с учетом судоходства, рыболовства, морских научных исследо-

ваний, других правомерных видов деятельности, а также с уче-

том обеспечения защиты и сохранения морской среды, мине-

ральных ресурсов и водных биоресурсов. 

Статья 6. Компетенция федеральных органов государ-

ственной власти на континентальном шельфе 

В компетенцию федеральных органов государственной вла-

сти на континентальном шельфе входят: 

1) разработка и совершенствование законодательства Рос-

сийской Федерации о континентальном шельфе и деятельности 

на нем; 

2) координация деятельности федеральных органов госу-

дарственной власти в отношении континентального шельфа и 

деятельности на нем, защиты законных прав и интересов Рос-

https://base.garant.ru/10108686/1b93c134b90c6071b4dc3f495464b753/#block_403
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сийской Федерации на континентальном шельфе и охраны его 

природных ресурсов..; 

4) установление порядка использования минеральных ре-

сурсов, включая порядок лицензирования..; 

6) контроль за рациональным использованием минераль-

ных ресурсов и водных биоресурсов и их охрана; 

7) федеральный государственный надзор в области про-

мышленной безопасности; 

8) составление федерального баланса запасов минераль-

ных ресурсов, федеральный учет участков континентального 

шельфа, используемых для регионального геологического изу-

чения, геологического изучения, разведки и добычи минераль-

ных ресурсов континентального шельфа, а также регистрация 

соответствующих работ..; 

10) введение ограничений и особых условий пользования 

морским дном и его недрами на отдельных участках континен-

тального шельфа в связи с перспективами освоения минераль-

ных ресурсов, а также в местах нереста водных биоресурсов; 

11) регулирование и проведение морских ресурсных иссле-

дований и морских научных исследований; 

12) объявление отдельных районов континентального 

шельфа закрытыми для проведения иностранными государ-

ствами, физическими и юридическими лицами Российской Фе-

дерации, физическими и юридическими лицами иностранных 

государств и компетентными международными организациями 

морских научных исследований в связи с ведением (или плани-

рованием ведения) в указанных районах работ по разведке кон-

тинентального шельфа и разработке его минеральных ресурсов 

и водных биоресурсов с сообщением координат закрытых рай-

онов в «Извещениях мореплавателям»…; 

14) установление порядка предоставления права на добычу 

(вылов) водных биоресурсов, в том числе выдачи разрешений 

на добычу (вылов) водных биоресурсов; 

15) установление ограничений рыболовства…; 

18) регулирование деятельности по созданию, эксплуатации 

и использованию искусственных островов, установок и соору-

жений; 

https://base.garant.ru/70213272/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
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19) регулирование и определение условий прокладки под-

водных кабелей и трубопроводов, используемых для разведки 

континентального шельфа и разработки минеральных ресурсов 

или для эксплуатации искусственных островов, установок и 

сооружений, а также выводимых на территорию Российской 

Федерации; 

20) определение трассы и условий для прокладки подвод-

ных кабелей и трубопроводов на континентальном шельфе; 

21) регулирование буровых работ на континентальном 

шельфе для любых целей…; 

25) установление экологических нормативов содержания 

загрязняющих веществ в отходах и других материалах, предна-

значенных к захоронению на континентальном шельфе, переч-

ня вредных веществ, отходов и других материалов, запрещен-

ных к захоронению на континентальном шельфе, регулирова-

ние и контроль захоронения отходов и других материалов; 

26) охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу Рос-

сийской Федерации, предотвращение нарушения среды их оби-

тания (в том числе условий нагула, зимовки, размножения, 

нереста и миграции), образование государственных природных 

заповедников, национальных парков, государственных природ-

ных заказников и других особо охраняемых природных терри-

торий, включая примыкающие к зонам отдыха на побережье 

Российской Федерации, о чем сообщается в «Извещениях мо-

реплавателям»…; 

30) иные полномочия, предусмотренные настоящим Феде-

ральным законом и другими федеральными законами. 
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РАЗДЕЛ 6. МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ВОЗДУШНОЕ ПРАВО 

Чикагская конвенция о международной 

гражданской авиации от 7 декабря 1944 г.1 
(Извлечение) 

Часть I. Воздушная навигация 

Глава I. Общие принципы и применение Конвенции 

Статья 1. Суверенитет 

Договаривающиеся Государства признают, что каждое гос-

ударство имеет полный и исключительный суверенитет на воз-

душное пространство над своей территорией. 

Статья 2. Территория 

В целях настоящей Конвенции территорией Государства 

признаются сухопутные территории и прилегающие к ним тер-

риториальные воды, находящиеся над суверенитетом, сюзере-

нитетом, протекторатом или мандатом данного Государства. 

Статья 3. Гражданские и государственные воздушные 

суда 

а) Настоящая Конвенция будет применяться только в от-

ношении гражданских воздушных судов и не будет применять-

ся в отношении государственных воздушных судов. 

b) Воздушные суда, используемые на военной, таможен-

ной и полицейской службах, рассматриваются как государ-

ственные воздушные суда. 

с) Никакое государственное воздушное судно Договари-

вающегося Государства не будет совершать полеты над терри-

торией другого Государства или совершать посадку на ней без 

                                                 
1 Документ с изменениями, внесенными: Международным протоколом 

от 6 октября 1980 г.; Международным протоколом от 10 мая 1984 г.; Между-

народным протоколом от 6 октября 1989 г.; Международным протоколом от 

26 октября 1990 г. 

Конвенция вступила в силу для СССР 14 ноября 1970 г. 
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разрешения, полученного на основе специального соглашения 

или иным образом и в соответствии с изложенными в нем усло-

виями. 

d) Договаривающиеся Государства предусматривают при 

издании регламентов для своих государственных воздушных 

судов, что они должны обращать должное внимание на без-

опасность навигации гражданских воздушных судов. 

Статья 3 bis 

а) Договаривающиеся государства признают, что каждое 

государство должно воздерживаться от того, чтобы прибегать к 

применению оружия против гражданских воздушных судов в 

полете, и что в случае перехвата не должна ставиться под угро-

зу жизнь находящихся на борту лиц и безопасность воздушного 

судна. Это положение не истолковывается как изменяющее ка-

ким-либо образом права и обязательства государств, изложен-

ные в Уставе Организации Объединенных Наций. 

b) Договаривающиеся государства признают, что каждое 

государство при осуществлении своего суверенитета имеет 

право требовать посадки в каком-либо указанном аэропорту 

гражданского воздушного судна, если оно совершает полет над 

его территорией без разрешения или если имеются разумные 

основания полагать, что оно используется в каких-либо целях, 

несовместимых с целями настоящей Конвенции, или может да-

вать такому воздушному судну любые другие указания, чтобы 

положить конец таким нарушениям… 

Статья 4. Злоупотребление гражданской авиацией 

Каждое Договаривающееся Государство соглашается не 

использовать гражданскую авиацию для каких-либо целей, 

несовместимых с целями настоящей Конвенции. 

Глава II. Полет над территорией  

Договаривающихся Государств 

Статья 5. Право нерегулярного полета 

Каждое Договаривающееся Государство соглашается, что 

все воздушные суда других Договаривающихся Государств, 

являющиеся воздушными судами, не занятыми регулярным об-
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служиванием международных воздушных линий, будут иметь 

право при условии соблюдения положений настоящей Конвен-

ции, осуществлять полеты или транзитные беспосадочные пе-

релеты через его территорию и совершать остановки с неком-

мерческими целями, без обязательного получения предвари-

тельного разрешения и при условии, что Государство, через 

которое осуществляется полет, имеет право потребовать со-

вершения посадки. Вместе с тем, каждое Договаривающееся 

Государство в целях безопасности полета сохраняет за собой 

право требовать от воздушных судов, которые намереваются 

следовать над районами, являющимися недоступными или не 

имеющими надлежащих средств обеспечения полетов, придер-

живаться предписанных маршрутов или получать специальное 

разрешение на такие полеты. 

Такие воздушные суда, если они заняты перевозкой пасса-

жиров, груза или почты за вознаграждение или по найму за 

пределами регулярных международных воздушных линий, 

должны также, при условии соблюдения положений статьи 7, 

пользоваться привилегией принимать на борт и выгружать пас-

сажиров, груз или почту, при условии, что любое Государство, 

где такая погрузка или выгрузка имеет место, имеет право 

устанавливать такие правила, условия или ограничения, какие 

оно может счесть желательными. 

Статья 6. Регулярные воздушные линии 

Никакая регулярная международная воздушная линия, про-

ходящая через или внутри территории Договаривающегося 

Государства, не может эксплуатироваться иначе как по специ-

альному разрешению или с иной санкции этого Государства и в 

соответствии с условиями такого разрешения или санкции… 

Статья 8. Беспилотные воздушные суда 

Никакое воздушное судно, способное совершать полеты 

без пилота, не должно совершать полетов без пилота над терри-

торией Договаривающегося Государства без специального раз-

решения этого Государства или не в соответствии с условиями 

такого разрешения. Каждое Договаривающееся Государство 

обязуется при полете такого воздушного судна без пилота в 
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районах, открытых для гражданских воздушных судов, обеспе-

чивать такое управление полетом, чтобы избежать опасности 

для гражданских воздушных судов. 

Статья 9. Запретные зоны 

а) Каждое Договаривающееся Государство может по сооб-

ражениям военной необходимости или общественной безопас-

ности ограничить или полностью запретить воздушным судам 

других Государств совершать полеты над определенными зо-

нами своей территории, при условии, что в этом отношении не 

будет проводиться никакого различия между воздушными су-

дами, осуществляющими регулярные полеты по международ-

ным воздушным линиям данного Государства, и воздушными 

судами других Договаривающихся Государств, осуществляю-

щих подобные полеты. Размеры и расположение таких запрет-

ных зон должны быть разумными настолько, чтобы не препят-

ствовать без необходимости воздушной навигации. Описания 

таких запретных зон на территории Договаривающегося Госу-

дарства, равно как и любые последующие изменения в них, 

должны сообщаться, по возможности быстрее другим Догова-

ривающимся Государствам и Организации международной 

гражданской авиации. 

b) Каждое Договаривающееся Государство сохраняет за 

собой также право, при исключительных обстоятельствах, или в 

период чрезвычайного положения, или в интересах обществен-

ной безопасности немедленно вводить временное ограничение 

или запрещение полетов над всей или любой частью своей тер-

ритории, при условии, что такое ограничение или запрещение 

будет применяться без различия национальности к воздушным 

судам всех других Государств. 

с) Каждое Договаривающееся Государство в соответствии 

с такими правилами, какие оно может предписать, может по-

требовать от любого воздушного судна, вошедшего в зону, 

предусмотренную в параграфах а) и b) данной статьи, произве-

сти посадку в одном из указанных аэропортов в пределах своей 

территории по возможности немедленно по выходе из такой 

зоны… 
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Глава III. Национальность воздушных судов 

Статья 17. Национальность воздушных судов 

Воздушные суда имеют национальность того Государства, 

в регистр которых они занесены. 

Статья 18. Двойное занесение в регистр 

Не может считаться действительным занесение воздушного 

судна в регистр более чем одного Государства, но Государство 

регистрации может меняться. 

Статья 19. Национальные законы, регулирующие зане-

сение в регистр 

Занесение в регистр или смена Государства регистрации 

воздушных судов в любом Договаривающемся Государстве бу-

дут производиться в соответствии с его законами и правилами. 

Статья 20. Нанесение знаков 

Каждое воздушное судно, занятое в международной воз-

душной навигации, должно нести на себе свои соответствую-

щие национальный и регистрационный знаки… 

Глава IV. Меры, упрощающие воздушные 

передвижения 

Статья 25. Воздушные суда, терпящие бедствие 

Каждое Договаривающееся Государство предусматривает 

обеспечение таких мер помощи воздушным судам, терпящим 

бедствие на его территории, какие оно может счесть осуще-

ствимыми, и предусматривает разрешение под контролем своих 

собственных властей владельцам воздушного судна или вла-

стям Государства, в котором воздушное судно занесено в ре-

гистр, предпринимать такие меры помощи, какие могут вынуж-

даться обстоятельствами. Каждое Договаривающееся Государ-

ство при осуществлении поисков пропавшего воздушного суд-

на будет сотрудничать в осуществлении координированных 

действий, какие могут быть рекомендованы время от времени в 

соответствии с настоящей Конвенцией. 
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Статья 26. Расследование аварий 

В случае аварии, происшедшей с воздушным судном Дого-

варивающегося Государства на территории другого Договари-

вающегося Государства и повлекшей смерть или серьезное ра-

нение или указывающей на серьезный технический дефект воз-

душного судна или аэронавигационных средств, Государство, 

на территории которого произошла авария, произведет рассле-

дование обстоятельств аварии в соответствии, насколько до-

пускает его законодательство, с процедурой, которая может 

быть рекомендована Организацией международной граждан-

ской авиации. Государству, в регистр которого занесено воз-

душное судно, будет предоставлена возможность назначить 

наблюдателей для присутствия при расследовании, а Государ-

ство, производящее расследование, должно направить этому 

Государству отчет и заключение… 

Часть II. Международная организация  

гражданской авиации 

Глава VII. Организация 

Статья 43. Наименование и состав 

Конвенцией учреждается организация под названием Орга-

низация международной гражданской авиации. Она состоит из 

Ассамблеи, Совета и таких других органов, какие могут быть 

необходимы. 

Статья 44. Цели 

Целью и назначением Организации являются развитие 

принципов и технологии международной воздушной навигации 

и поощрение планирования и развития международного воз-

душного транспорта с тем, чтобы: 

a) обеспечить безопасный и упорядоченный рост между-

народной гражданской авиации во всем мире; 

b) поощрять искусство конструирования и эксплуатации 

воздушных судов в мирных целях; 

c) поощрять развитие воздушных линий, аэропортов и 

аэронавигационных средств для международной гражданской 

авиации; 
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d) удовлетворять потребности народов мира в безопасном, 

регулярном, эффективном и экономичном воздушном транс-

порте; 

e) предотвратить экономические убытки от неразумной 

конкуренции; 

f) обеспечить полное уважение прав Договаривающихся 

Государств и справедливые возможности для каждого Догова-

ривающегося Государства по использованию международных 

авиакомпаний; 

g) избегать дискриминации в отношениях между Догова-

ривающимися Государствами; 

h) повышать безопасность полетов в международной воз-

душной навигации; 

f) в целом всесторонне развивать международную граж-

данскую аэронавтику… 

Статья 47. Правоспособность 

Организация должна пользоваться на территории каждого 

Договаривающегося Государства такой правоспособностью,  

какая может оказаться необходимой для выполнения ее функ-

ций. Ей должны быть предоставлены все права юридического 

лица всюду, где это совместимо с конституцией и законами со-

ответствующего Государства… 



285 

Конвенция об ущербе, причиненном 

иностранными воздушными судами третьим 

лицам на поверхности от 7 октября 1952 г.1 
(Извлечение) 

Государства, подписавшие настоящую Конвенцию…, 

согласились о нижеследующем: 

Глава I. Принципы ответственности 

Статья 1  

1. Любое лицо, которому причинен ущерб на поверхности, 

имеет право на возмещение, как это предусмотрено настоящей 

Конвенцией, только при условии доказательства, что этот 

ущерб причинен воздушным судном, находившимся в полете, 

либо лицом или предметом, выпавшим из него. Однако право 

на возмещение отпадает, если ущерб не является прямым след-

ствием происшествия, в результате которого причинен ущерб, 

или если ущерб является результатом простого факта пролета 

воздушного судна через воздушное пространство в соответ-

ствии с существующими правилами воздушного движения. 

2. В целях настоящей Конвенции воздушное судно счита-

ется находящимся в полете с момента использования тяги дви-

гателей для взлета до момента окончания пробега при посадке. 

Что касается воздушного судна легче воздуха, выражение «в 

полете» означает период с момента его отделения от поверхно-

сти до момента его прикрепления к ней. 

Статья 2 

1. Обязанность возместить ущерб, предусмотренная стать-

ей 1 настоящей Конвенции, возлагается на эксплуатанта воз-

душного судна. 

2. а) В целях настоящей Конвенции термин «эксплуатант» 

означает лицо, которое использует воздушное судно в момент 

причинения ущерба, причем, если контроль над навигацией 

                                                 
1 В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

22 февраля 1982 г. № 6596-X СССР присоединился к Конвенции. 
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воздушного судна сохраняет за собой лицо, от которого прямо 

или косвенно исходит право пользования воздушным судном, 

такое лицо считается эксплуатантом. 

b) Лицо считается использующим воздушное судно в тех 

случаях, когда оно использует его лично либо его служащие 

или агенты используют данное воздушное судно при исполне-

нии своих служебных обязанностей, независимо от того, дей-

ствуют ли они в пределах или вне пределов своих полномочий. 

3. Зарегистрированный собственник воздушного судна 

считается эксплуатантом и как таковой несет ответственность, 

если только в процессе установления его ответственности он не 

докажет, что эксплуатантом является другое лицо, и, насколько 

это допускают процессуальные нормы, не примет соответству-

ющие меры к тому ,чтобы это лицо выступило в качестве сто-

роны в процессе… 

Статья 5. Любое лицо, которое должно было бы нести от-

ветственность согласно положениям настоящей Конвенции не 

несет ответственности, если ущерб является прямым следстви-

ем вооруженного конфликта или гражданских волнений либо 

если такое лицо было лишено возможности использовать воз-

душное судно в силу акта государственной власти. 

Статья 6  

1. Любое лицо, которое должно было бы нести ответ-

ственность согласно положениям настоящей Конвенции, не 

несет ответственность за ущерб, если докажет что данный 

ущерб был причинен исключительно в результате вины лица, 

которому причинен ущерб, либо его служащих или агентов. 

Если лицо, которое несет ответственность, докажет что причи-

нению ущерба способствовала вина лица, которому причинен 

ущерб либо его служащих или агентов, то возмещение умень-

шается в той степени, в какой такая вина способствовала при-

чинению ущерба. Однако такое освобождение от ответственно-

сти или ее уменьшение не применяется, если в случае вины 

служащего или агента лицо, которому причинен ущерб, дока-

жет, что его служащий или агент действовали вне пределов 

своих полномочий. 
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2. Если одно лицо предъявляет иск о возмещении ущерба, 

возникшего вследствие смерти или телесного повреждения дру-

гого лица, то вина последнего либо его служащих или агентов 

имеет те же последствия, которые предусмотрены в предыду-

щем пункте. 

Статья 7. В тех случаях, когда два или более воздушных 

судна столкнулись или создали друг для друга помехи в полете 

и следствием этого явился ущерб, дающий право на возмеще-

ние, как это предусмотрено в статье 1, либо когда два или более 

воздушных судна причинили такой ущерб совместно, то каждое 

из этих воздушных судов считается причинившим ущерб, и 

эксплуатант каждого воздушного судна несет ответственность, 

причем каждый из них связан обязательствами согласно поло-

жениям настоящей Конвенции и в предусмотренных ею преде-

лах ответственности… 

Глава II. Размеры ответственности 

Статья 11  
1. При условии соблюдения положений статьи 12 ответ-

ственность за ущерб, дающий право на возмещение согласно 
статье 1, для каждого воздушного судна и в каждом случае в 
отношении всех лиц, несущих ответственность на основании 
настоящей Конвенции, не превышает: 

а) 500 000 франков для воздушных судов весом 1 000 ки-
лограммов или менее; 

b) 500 000 франков плюс по 400 франков за каждый кило-
грамм сверх 1 000 килограммов для воздушных судов весом 
более 1 000 килограммов, но не свыше 6 000 килограммов; 

с) 2 500 000 франков плюс по 250 франков за каждый ки-
лограмм сверх 6 000 килограммов для воздушных судов весом 
более 6 000 килограммов, но не свыше 20 000 килограммов; 

d) 6 000 000 франков плюс по 150 франков за каждый ки-
лограмм сверх 20 000 килограммов для воздушных судов весом 
более 20 000 килограммов, но не свыше 50 000 килограммов; 

e) 10 500 000 франков плюс по 100 франков за каждый ки-
лограмм сверх 50 000 килограммов для воздушных судов весом 
более 50 000 килограммов. 
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2. Ответственность в связи со смертью или телесным по-

вреждением не превышает 500 000 франков за каждого погиб-

шего или получившего телесное повреждение. 

3. «Вес» означает максимальный взлетный вес воздушного 

судна, установленный удостоверением о годности к полетам, 

исключая влияние на этот вес газа, используемого для подъема 

воздушных судов, если таковой применяется. 

4. Указанные в настоящей статье суммы во франках рас-

сматриваются как относящиеся к валютной единице, состоящей 

из 65,5 миллиграмма золота пробы 900 тысячных. Эти суммы 

могут быть переведены в национальные валюты в округленных 

цифрах. Перевод таких сумм в национальные валюты не в золо-

том выражении в случае судебного разбирательства осуществ-

ляется в соответствии с золотым содержанием таких валют на 

дату вынесения судебного решения либо в случаях, предусмот-

ренных статьей 14, на дату распределения. 

Статья 12 

1. Если лицо, которому причинен ущерб, докажет, что он 

был причинен в результате преднамеренного действия или без-

действия эксплуатанта либо его служащих или агентов, совер-

шенных с целью причинения ущерба, ответственность эксплуа-

танта является неограниченной при условии, что в случае со-

вершения подобного действия или бездействия служащего или 

агента также доказано, что он действовал при исполнении сво-

их служебных обязанностей и в пределах своих полномочий. 

2. Если какое-либо лицо незаконно завладевает воздуш-

ным судном и использует его, не имея на то согласия лица, об-

ладающего правом пользования этим воздушным судном, его 

ответственность является неограниченной. 

Глава III. Обеспечение ответственности эксплуатанта 

Статья 15  

1. Любое Договаривающееся государство может требо-

вать, чтобы эксплуатант воздушного судна , зарегистрирован-

ного в другом Договаривающемся государстве, застраховал 

свою ответственность за ущерб, который может быть причинен 
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на его территории и подлежит возмещению согласно статье 1, 

до пределов, применяемых в соответствии с положениями ста-

тьи 11… 

4. Вместо страхования считается достаточным любой из 

нижеперечисленных видов обеспечения, если он соответствует 

статье 17: 

а) вклад наличными в принадлежащее Договаривающему-

ся государству, в котором зарегистрировано воздушное судно, 

учреждение хранящее депозиты, либо в банк, уполномоченный 

этим государством действовать в качестве банка-депозитария; 

b) гарантия, предоставленная банком, уполномоченным на 

то Договаривающимся государством, в котором зарегистриро-

вано воздушное судно, если платежеспособность банка удосто-

верена этим государством; 

с) гарантия, предоставленная Договаривающимся государ-

ством, в котором зарегистрировано воздушное судно, если это 

государство обязуется не ссылаться на свой иммунитет в случае 

судебного разбирательства в отношении данной гарантии. 

Глава IV. Процессуальные нормы и исковая давность 

Статья 20  

1. Иски, основанные на положениях настоящей Конвен-

ции, могут быть предъявлены только в судах Договаривающе-

гося государства, на территории которого был причинен ущерб. 

Однако, по соглашению между одним или несколькими истца-

ми и одним или несколькими ответчиками, иски могут быть 

предъявлены в суды любого другого Договаривающегося госу-

дарства, но никакое такое предъявление иска ни в коей мере не 

влечет за собой ущемление прав лиц, предъявляющих иски в 

государстве на территории которого был причинен ущерб. Сто-

роны могут также договориться о передаче их споров в арбит-

раж в любом Договаривающемся государстве… 

4. Если какое-либо окончательное судебное решение, 

включая заочное, выносится судом, компетентным согласно 

настоящей Конвенции, и если по правилам процедуры этого 

суда может быть вынесено постановление о его исполнении, то 

после выполнения формальностей, предусмотренных законами 
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Договаривающегося государства, какой-либо его территории, 

штата или провинции, где должно быть исполнено решение, 

такое судебное решение подлежит исполнению: 

а) в Договаривающемся государстве, где находится посто-

янное место пребывания определенного судебным решением 

должника или основное место его деятельности, либо 

b) в любом другом Договаривающемся государстве, где 

должник обладает имуществом, если имущество в государстве, 

упомянутом подпункте а), либо в государстве, где вынесено 

судебное решение, является недостаточным для исполнения 

этого решения… 

6. Существо дела не может рассматриваться вновь в про-

цессе приведения в исполнение судебного решения согласно 

пункту 4 настоящей статьи. 

7. Суд, в который поступило заявление об исполнении су-

дебного решения, может также отказать в вынесении постанов-

ления об исполнении, если такое решение противоречит пуб-

личному порядку государства, в котором затребовано исполне-

ние данного решения… 

12. Заявление об исполнении судебного решения, к которо-

му применяется пункт 4 настоящей статьи, должно быть подано 

в течение пяти лет с даты, когда такое решение становится 

окончательным. 

Статья 21 

1. Для исков, предъявляемых согласно настоящей Конвен-

ции, устанавливается срок давности, в два года с даты проис-

шествия, в результате которого причинен ущерб… 

Глава V. Применение конвенции и общие положения 

Статья 23  
1. Настоящая Конвенция применяется к предусмотренным 

в статье 1 случаям причинения ущерба на территории какого-
либо Договаривающегося государства воздушным судном, за-
регистрированным в другом Договаривающемся государстве. 

2. В целях настоящей Конвенции морское судно или воз-
душное судно в открытом море рассматривается как часть тер-
ритории государства, в котором оно зарегистрировано. 
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Статья 24. Настоящая Конвенция не применяется в отно-

шении ущерба, причиненного воздушному судну, находящему-

ся в полете, а также в отношении лиц или грузов на борту тако-

го воздушного судна. 

Статья 25. Настоящая Конвенция не применяется в отноше-

нии ущерба на поверхности, если ответственность за такой 

ущерб регулируется либо договором между лицом, потерпевшим 

ущерб, и эксплуатантом или лицом, обладавшим правом пользо-

вания воздушным судном во время причинения ущерба, либо 

законом о выплатах рабочим и служащим, применимым к дого-

вору о работе по найму, заключенному между такими лицами. 

Статья 26. Настоящая Конвенция не применяется в отно-

шении ущерба, причиненного военными, таможенными или 

полицейскими воздушными судами… 

Статья 39. К настоящей Конвенции не может быть сделано 

никаких оговорок… 

Настоящая Конвенция сдается на хранение в Международ-

ную организацию гражданской авиации, где в соответствии со 

статьей 31, она остается открытой для подписания. Генераль-

ный секретарь Международной организации гражданской авиа-

ции направляет заверенные копии Конвенции всем государ-

ствам, подписавшим ее или присоединившимся к ней, и всем 

государствам – членам Международной организации граждан-

ской авиации или Организации Объединенных Наций… 
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Договор по открытому небу 

от 24 марта 1992 г.1 
(Извлечение) 

Государства, заключающие настоящий Договор, именуе-

мые ниже коллективно Государствами-участниками или инди-

видуально – Государством – участником,  

напоминая об обязательствах, которые они приняли на Со-

вещании по безопасности и сотрудничеству в Европе в отноше-

нии содействия большей открытости и транспарентности в их 

военной деятельности, а также упрочения безопасности через 

меры укрепления доверия и безопасности…  

преисполненные желания внести вклад в дальнейшее раз-

витие и упрочение мира, стабильности и развитие безопасности 

на основе сотрудничества в этой области путем создания режи-

ма открытого неба применительно к наблюдению с воздуха… 
отмечая возможность использования такого режима для… 

содействия наблюдению за выполнением существующих или 
будущих соглашений в области контроля над вооружениями и 

                                                 
1 Договор по открытому небу (ДОН) подписан 24 марта 1992 г. в г. Хель-

синки (Финляндия) 27 государствами-участниками СБСЕ (с 1995 г. – ОБСЕ). 

Вступил в силу 1 января 2002 г. Государства-депозитарии – Венгрия и Канада. 

Договором учреждена Консультативная комиссия по открытому небу 

(ККОН), решения которой принимаются консенсусом. 

На сегодняшний день участниками ДОН являются 34 государства: Бело-

руссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, 

Германия, Греция, Грузия, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Лат-

вия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, 

Румыния, Словакия, Словения, США, Турция, Украина, Франция, Финляндия, 

Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония (по состоянию на июнь 2020 г.). ДОН открыт 

для присоединения других государств, в т. ч. не входящих в ОБСЕ. Разрешает 

создавать группы государств. Так, Россия и Белоруссия составляют одну 

группу, другую образуют Бельгия, Нидерланды и Люксембург. 

ДОН зарекомендовал себя полезным инструментом укрепления доверия 

в военной сфере. Он предоставляет право государствам-участникам совер-

шать облеты любых территорий друг друга в соответствии с согласованными 

квотами наблюдательных миссий. Регламентирует проведение полетов, опре-

деляет механизм контроля его соблюдения, содержит требования к самолетам 

наблюдения, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры 

наблюдения. 
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для расширения возможностей по предотвращению кризисов и 
регулирования кризисных ситуаций в рамках Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе и в других соответ-
ствующих международных организациях,  

предусматривая возможность распространения режима от-
крытого неба на новые области, такие как защита окружающей 
среды… 

отмечая, что действие такого режима открытого неба не 
будет наносить ущерба Государствам, не участвующим в нем,  

договорились о нижеследующем:  

Статья III. Квоты 

Раздел I. Общие положения 
1. Каждое Государство-участник имеет право проводить 

наблюдательные полеты в соответствии с положениями насто-
ящего Договора.  

2. Каждое Государство-участник обязано принимать 
наблюдательные полеты над своей территорией в соответствии 
с положениями настоящего Договора.  

3. Каждое Государство-участник имеет право проводить 
наблюдательные полеты1 над территорией любого другого Гос-
ударства-участника в количестве, равном числу наблюдатель-
ных полетов, которое это другое Государство-участник имеет 
право проводить над ним.  

4. Совокупное количество наблюдательных полетов, кото-
рое каждое Государство-участник обязано принимать над своей 
территорией, является совокупной пассивной квотой2 для дан-
ного Государства-участника. Распределение совокупной пас-
сивной квоты среди Государств-участников приводится в раз-
деле I Приложения A к настоящему Договору.  

                                                 
1 «Наблюдательный полет» означает полет самолета наблюдения, прово-

димый наблюдающей Стороной над территорией наблюдаемой Стороны, как 

это предусмотрено в плане полета, с пункта въезда или аэродрома открытого 

неба до пункта выезда или аэродрома открытого неба. 
2 «Пассивная квота» означает число наблюдательных полетов, которое 

каждое Государство-участник обязано принимать в качестве наблюдаемой 

Стороны. 
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5. Количество наблюдательных полетов, которые Государ-

ство – участник имеет право проводить каждый год над терри-

торией каждого из других Государств-участников, является ин-

дивидуальной активной квотой1 данного Государства-участника 

по отношению к этому другому Государству – участнику… 

7. После вступления в силу настоящего Договора распре-

деление активных квот подлежит ежегодному рассмотрению на 

последующий календарный год в рамках Консультативной ко-

миссии по открытому небу. В случае, если в ходе ежегодного 

рассмотрения невозможно в течение трех недель прийти к со-

гласию о распределении активных квот применительно к опре-

деленному Государству-участнику, прошлогоднее распределе-

ние активных квот применительно к этому Государству-

участнику остается без изменений… 

9. Вне зависимости от положений пунктов 3 и 5 настояще-

го раздела Государство-участник, которому была распределена 

активная квота, может по согласованию с Государством-

участником, над территорией которого будет осуществлен по-

лет, передать часть своей совокупной активной квоты или всю 

ее другим Государствам-участникам и незамедлительно уве-

домляет об этом все другие Государства-участники и Консуль-

тативную комиссию по открытому небу… 

Статья IV. Аппаратура наблюдения  

1. За исключением случаев, когда иное предусмотрено в 

пункте 3 настоящей статьи, самолеты оснащаются аппаратурой 

наблюдения только из следующих категорий:  

A) оптические панорамные и кадровые фотоаппараты;  

B) видеокамеры с изображением на дисплее в реальном 

масштабе времени;  

C) инфракрасные устройства линейного сканирования; и  

D) радиолокационные станции бокового обзора с синтези-

рованной апертурой… 

                                                 
1 «Активная квота» означает число наблюдательных полетов, которое 

каждое Государство-участник имеет право осуществлять в качестве наблю-

дающей Стороны. 
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4. Вся аппаратура наблюдения должна быть оснащена за-
глушками для отверстий или другими устройствами, которые 
делают невозможной работу аппаратуры наблюдения, с целью 
предотвращения сбора данных во время транзитных полетов 
или полетов к пунктам въезда или с пунктов выезда над терри-
торией наблюдаемой Стороны. Такие заглушки или другие 
устройства могут сниматься или приводиться в действие только 
снаружи самолета наблюдения… 

6. На самолетах наблюдения для целей контроля за рабо-
той и эксплуатацией аппаратуры наблюдения во время прове-
дения наблюдательного полета допускается оборудование, ко-
торое способно показывать на экране в реальном масштабе 
времени данные, полученные аппаратурой наблюдения. 

Статья V. Выделение самолета  
1. Каждое Государство-участник имеет право выделять в 

качестве самолетов наблюдения один или более типов или мо-
делей самолетов, зарегистрированных соответствующими орга-
нами Государства-участника.  

2. Каждое Государство-участник имеет право выделять 
типы или модели самолетов в качестве самолетов наблюдения 
или добавлять новые типы или модели самолетов к тем, кото-
рые им выделены ранее при условии, что оно уведомляет об 
этом все другие Государства-участники за 30 дней до этого. 
Уведомление о выделении самолета того или иного типа или 
модели содержит информацию, указанную в Приложении C к 
настоящему Договору… 

4. Только один экземпляр самолета конкретного типа и мо-
дели с идентичным набором связанной с ним аппаратуры наблю-
дения требуется представить для освидетельствования в соответ-
ствии с положениями Приложения D к настоящему Договору… 

Раздел II. Требования к планированию миссии  

1. Если не согласовано иное, после прибытия на аэродром 

открытого неба1 наблюдающая Сторона представляет наблюда-

                                                 
1 «Аэродром открытого неба» означает аэродром, выделенный наблюда-

емой Стороной в качестве пункта, где может начинаться или завершаться 

наблюдательный полет. 
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емой Стороне план миссии1 для предлагаемого наблюдательно-

го полета, который отвечает требованиям пунктов 2 и 4 насто-

ящего раздела.  

2. План миссии может предусматривать наблюдательный 

полет, который позволяет проводить наблюдение любой точки 

на всей территории наблюдаемой Стороны, включая районы, 

указанные наблюдаемой Стороной как опасное воздушное про-

странство в источнике, указанном в Приложении I к настояще-

му Договору. Маршрут полета самолета наблюдения проходит 

не ближе десяти километров от границы прилежащего Государ-

ства, которое не является участником настоящего Договора, 

однако разрешается, чтобы он проходил на расстоянии до деся-

ти километров от такой границы…  

4. План миссии включает всю необходимую информацию 

для оформления плана полета и предусматривает, что:  

A) наблюдательный полет не превышает соответствующую 

максимальную дальность полета, указанную в разделе III При-

ложения A к настоящему Договору;  

B) маршрут и профиль наблюдательного полета удовлетво-

ряют условиям безопасности наблюдательного полета в соответ-

ствии со стандартами и рекомендованной практикой ИКАО с 

учетом существующих различий в национальных правилах поле-

та без ущерба для положений пункта 2 настоящего раздела;  

C) план миссии учитывает информацию об опасном воз-

душном пространстве, предоставляемую в соответствии с по-

ложениями Приложения I к настоящему Договору;  

D) высота полета самолета наблюдения над уровнем земли 

не позволяет наблюдающей Стороне превышать ограничения 

на разрешающую способность на местности каждой аппарату-

ры наблюдения, указанные в пункте 2 Статьи IV;  

                                                 
1 «План миссии» означает документ, который имеет формат, установ-

ленный Консультативной комиссией по открытому небу, представляемый 

наблюдающей Стороной, в котором указаны маршрут, профиль, порядок вы-

полнения и обеспечение, необходимые для проведения наблюдательного по-

лета, который подлежит согласованию с наблюдаемой Стороной и станет 

основой для выработки плана полета. 



297 

E) расчетное время начала наблюдательного полета насту-

пает не ранее, чем через 24 часа после представления плана 

миссии, если не согласовано иное;  

F) самолет наблюдения летит по прямой между координа-

тами или навигационными точками, указанными в плане мис-

сии, в заявленном порядке; и  

G) если не согласовано иное, маршрут полета не пересека-

ется в одной и той же точке более одного раза, а самолет 

наблюдения не совершает круговых облетов какой-либо одной 

точки, если не согласовано иное… 

7. Если запланированный маршрут наблюдательного поле-

та подходит к границе других Государств – участников или 

других Государств, наблюдаемая Сторона может уведомлять 

это Государство или эти Государства о расчетном маршруте, 

дате и времени наблюдательного полета.  

8. На основе согласованного плана миссии Государство-

участник, предоставляющее самолет наблюдения, по согласова-

нию с другим Государством-участником, незамедлительно 

оформляет план полета, который имеет содержание, указанное в 

приложении 2 к Конвенции о международной гражданской авиа-

ции, и имеет формат, определенный документом ИКАО Doc. 

4444-RAC/501/12 «Правила полетов и обслуживания воздушного 

движения» с внесенными поправками или изменениями.  

Раздел III. Специальные положения  

1. В случае, если самолет наблюдения предоставляется 

наблюдающей Стороной, наблюдаемая Сторона имеет право 

иметь на борту самолета наблюдения двух бортконтролеров и 

одного переводчика в дополнение к одному бортконтролеру для 

каждой станции управления аппаратурой наблюдения на борту 

самолета наблюдения, если не согласовано иное. Бортконтроле-

ры и переводчики имеют права и обязанности, указанные в 

Приложении G к настоящему Договору… 

4. В случае, если самолет наблюдения предоставляется 

наблюдаемой Стороной, наблюдающая Сторона имеет право 

иметь на борту самолета наблюдения двух летных представите-

лей и одного переводчика, в дополнение к одному летному 
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представителю для каждой станции управления аппаратурой 

наблюдения на борту самолета, если не согласовано иное. Лет-

ные представители и переводчики имеют права и обязанности, 

указанные в Приложении G к настоящему Договору.  

5. В случае, если наблюдающее Государство-участник 

предоставляет самолет наблюдения, выделенный Государством-

участником, не являющимся наблюдающей или наблюдаемой 

Стороной, наблюдающая Сторона имеет право иметь на борту 

самолета наблюдения двух представителей и одного переводчика, 

в дополнение к одному представителю для каждой станции управ-

ления аппаратурой наблюдения на борту самолета, если не согла-

совано иное. В этом случае также применяются положения о 

бортконтролерах, изложенные в пункте 1 настоящего раздела. 

Представители и переводчики имеют права и обязанности, изло-

женные в Приложении G к настоящему Договору… 

Статья VIII. Запрещения, отклонения от планов полета 

и чрезвычайные ситуации 

Раздел I. Запрещения наблюдательных полетов и изме-

нения к планам миссии 

1. Наблюдаемая Сторона имеет право запретить наблюда-

тельный полет, который не соответствует положениям настоя-

щего Договора.  

2. Наблюдаемая Сторона имеет право запретить наблюда-

тельный полет до его начала в случае, если наблюдающая Сто-

рона не прибывает в пункт въезда в течение 24 часов после рас-

четного времени прибытия, указанного в уведомлении, пред-

ставленном в соответствии с пунктом 5 Раздела I Статьи VI, 

если не согласовано иное между заинтересованными Государ-

ствами-участниками.  

3. В случае, если наблюдаемая Сторона запрещает наблю-

дательный полет согласно настоящей статье или Приложению F 

к настоящему Договору, она незамедлительно излагает в плане 

миссии факты, связанные с таким запрещением. В течение семи 

дней наблюдаемая Сторона предоставляет всем Государствам-

участникам по дипломатическим каналам письменное объясне-

ние причин такого запрещения в отчете о миссии, предоставля-
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емом согласно пункту 21 Раздела I Статьи VI. Наблюдательный 

полет, который был запрещен, не засчитывается в квоту ни од-

ного из Государств – участников.  

4. Наблюдаемая Сторона имеет право предлагать измене-

ния для внесения в план миссии в результате любого из следу-

ющих обстоятельств:  

A) погодные условия негативно влияют на безопасность 

полетов;  

B) состояние аэродрома открытого неба, который должен 

быть использован, запасных аэродромов или аэродромов доза-

правки делает невозможным их использование; или  

C) план миссии не соответствует пунктам 2 и 4 Раздела II 

Статьи VI.  

5. В случае, если наблюдающая Сторона не согласна с 

предлагаемыми изменениями для внесения в план миссии, она 

имеет право представить альтернативные варианты предлагае-

мых изменений. В случае, если в течение 8 часов после пред-

ставления первоначального плана миссии не достигнута дого-

воренность по плану миссии и если наблюдающая Сторона счи-

тает, что изменения плана миссии ущемляют ее права по насто-

ящему Договору в отношении осуществления наблюдательного 

полета, наблюдающая Сторона имеет право отказаться от осу-

ществления наблюдательного полета, который не засчитывает-

ся в квоту ни одного из Государств-участников… 

Раздел II. Отклонения от плана полета  

1. Отклонения от плана полета разрешаются во время 

наблюдательного полета в том случае, если они вызваны:  

A) погодными условиями, негативно влияющими на без-

опасность полетов;  

B) техническими трудностями, связанными с самолетом 

наблюдения;  

C) необходимостью оказания срочной медицинской помо-

щи любому лицу на борту самолета; или  

D) инструкциями управления воздушным движением, от-

носящимися к условиям, вызванными форс-мажорными обстоя-

тельствами…  
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3. Наблюдаемая Сторона имеет право запретить использо-

вание конкретной аппаратуры наблюдения во время отклоне-

ния, которое заставляет самолет наблюдения опускаться ниже 

минимальной высоты над уровнем земли для эксплуатации этой 

конкретной аппаратуры наблюдения в соответствии с ограни-

чением на разрешающую способность на местности, указанным 

в пункте 2 Статьи IV. В случае, если отклонение сопряжено с 

необходимостью для самолета наблюдения изменить его марш-

рут более, чем на 50 километров по сравнению с указанным в 

плане полета маршрутом, наблюдаемая Сторона имеет право за-

претить использование всей аппаратуры наблюдения, установлен-

ной на самолете наблюдения, за пределами 50-километрового 

ограничения.  

4. Наблюдающая Сторона имеет право прекратить наблю-

дательный полет во время его осуществления в случае возник-

новения неполадок в аппаратуре наблюдения. Командир само-

лета наблюдения имеет право прекратить наблюдательный по-

лет в случае возникновения технических трудностей, влияющих 

на безопасность самолета наблюдения…  

6. Данные, собранные аппаратурой наблюдения, остаются у 

наблюдающей Стороны лишь в том случае, если наблюдательный 

полет засчитывается в квоты обоих Государств-участников.  

7. В случае, если происходит отклонение от плана полета, 

командир самолета наблюдения действует в соответствии с опуб-

ликованными национальными правилами полетов наблюдаемой 

Стороны. Как только устранены факторы, приведшие к отклоне-

нию, самолет наблюдения может с разрешения органов управле-

ния воздушным движением продолжить наблюдательный полет в 

соответствии с планом полета. Дополнительная дальность полета 

самолета наблюдения, связанная с таким отклонением, не засчи-

тывается в максимальную дальность полета1… 

                                                 
1 «Максимальная дальность полета» означает максимальное расстояние 

полета над территорией наблюдаемой Стороны от точки, в которой может 

начинаться наблюдательный полет до точки, в которой этот полет может быть 

окончен, как это указано в Приложении A к настоящему Договору. 
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Раздел III. Чрезвычайные ситуации  

1. В случае, если возникает чрезвычайная ситуация, ко-

мандир самолета наблюдения руководствуется «Правилами 

аэронавигационного обслуживания – правилами полетов и об-

служивания воздушного движения» (документ ИКАО Doc. 

4444-RAC/501/12) с внесенными изменениями или поправками, 

национальными правилами полетов наблюдаемой Стороны и 

руководством по летной эксплуатации самолета наблюдения… 

3. В случае авиационного происшествия с самолетом 

наблюдения на территории наблюдаемой Стороны операции по 

поиску и спасанию осуществляются наблюдаемой Стороной в 

соответствии с ее собственными правилами и порядком прове-

дения таких операций.  

4. Расследование авиационного происшествия или инци-

дента с самолетом наблюдения проводится наблюдаемой Сто-

роной с участием наблюдающей Стороны в соответствии с ре-

комендациями ИКАО, изложенными в приложении 13 к Кон-

венции о международной гражданской авиации («Расследова-

ние авиационных происшествий самолетов») с внесенными из-

менениями или поправками и в соответствии с национальными 

правилами полетов наблюдаемой Стороны.  

5. В случае, если самолет наблюдения не зарегистрирован 

в наблюдаемой Стороне, то по завершении расследования все 

обломки и остатки самолета наблюдения и аппаратуры наблю-

дения, если таковые обнаружены и собраны, возвращаются 

наблюдающей Стороне или Стороне, которой принадлежит са-

молет, если такой запрос последует.  

Статья IX. Данные, полученные с аппаратуры наблю-

дения во время наблюдательных полетов  

Раздел I. Общие положения  

1. Для целей записи данных, полученных аппаратурой 

наблюдения во время наблюдательных полетов, используются 

следующие носители информации:  

A) в случае оптических панорамных и кадровых фотоаппа-

ратов – черно-белая фотопленка;  

B) в случае видеокамер – магнитная лента;  
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C) в случае инфракрасных устройств линейного сканиро-

вания – черно-белая фотопленка или магнитная лента; и  

D) в случае радиолокационной станции бокового обзора с 

синтезированной апертурой – магнитная лента.  

2. Данные, полученные аппаратурой наблюдения во время 

наблюдательных полетов, остаются на борту самолета наблю-

дения до окончания наблюдательного полета. Передача данных, 

полученных аппаратурой наблюдения, с самолета наблюдения 

во время наблюдательного полета запрещается.  

3. Каждый рулон фотопленки, а также кассета или катуш-

ка магнитной ленты, используемые для получения данных ап-

паратурой наблюдения во время наблюдательного полета, по-

мещаются в контейнер и опломбируются в присутствии Госу-

дарств – участников, как только это практически осуществимо 

после того, как они были сняты с аппаратуры наблюдения.  

4. Данные, полученные аппаратурой наблюдения во время 

наблюдательных полетов, предоставляются Государствам-

участникам в соответствии с положениями настоящей статьи и 

используются исключительно для достижения целей настояще-

го Договора… 

Раздел IV. Доступ к данным, полученным с аппаратуры 

наблюдения 

Каждое Государство-участник имеет право запросить и по-

лучить от наблюдающей Стороны копии данных, собранных 

аппаратурой наблюдения во время наблюдательного полета. 

Такие копии имеют форму копий первого поколения с оригина-

ла данных, собранных аппаратурой наблюдения во время 

наблюдательного полета. Государство-участник, запрашиваю-

щее копии, также уведомляет наблюдаемую Сторону… 

Статья X. Консультативная комиссия по открытому небу 

1. С тем, чтобы содействовать достижению целей и спо-

собствовать осуществлению положений настоящего Договора, 

Государства-участники настоящим учреждают Консультатив-

ную комиссию по открытому небу. 

2. Консультативная комиссия по открытому небу прини-

мает решения или вносит рекомендации на основе консенсуса. 
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Под консенсусом понимается отсутствие какого-либо возраже-

ния со стороны любого Государства-участника относительно 

принятия решения или внесения рекомендации. 

3. Каждое Государство-участник имеет право представ-

лять на рассмотрение Консультативной комиссии по открытому 

небу и включать в ее повестку дня любой вопрос, относящийся 

к настоящему Договору, включая любой вопрос, связанный со 

случаем, когда самолет наблюдения предоставляется наблюда-

емой Стороной. 

4. В рамках Консультативной комиссии по открытому 

небу Государства-участники настоящего Договора: 

A) рассматривают вопросы, связанные с соблюдением по-

ложений настоящего Договора; 

B) стремятся устранять неясности и различия в толкова-

нии, которые могут возникнуть в связи с тем, как осуществля-

ется настоящий Договор; 

C) рассматривают и принимают решения относительно за-

явок на присоединение к настоящему Договору; и 

D) согласовывают такие технические и административные 

меры согласно положениям настоящего Договора, которые мо-

гут быть сочтены необходимыми после присоединения к насто-

ящему Договору других Государств. 

7. Положения, касающиеся работы Консультативной ко-

миссии по открытому небу, излагаются в приложении L к 

настоящему Договору. 
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Воздушный кодекс Российской Федерации  

от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ 
(Извлечение) 

Настоящий Кодекс устанавливает правовые основы ис-

пользования воздушного пространства Российской Федерации 

и деятельности в области авиации… 

Статья 1. Суверенитет в отношении воздушного про-

странства Российской Федерации 

1. Российская Федерация обладает полным и исключи-

тельным суверенитетом в отношении воздушного пространства 

Российской Федерации. 

2. Под воздушным пространством Российской Федерации 

понимается воздушное пространство над территорией Россий-

ской Федерации, в том числе воздушное пространство над 

внутренними водами и территориальным морем… 

Статья 2. Воздушное законодательство Российской Фе-

дерации 

1. Воздушное законодательство Российской Федерации 

состоит из настоящего Кодекса, федеральных законов, указов 

Президента Российской Федерации, постановлений Правитель-

ства Российской Федерации, федеральных правил использова-

ния воздушного пространства, федеральных авиационных пра-

вил, а также принимаемых в соответствии с ними иных норма-

тивных правовых актов Российской Федерации. 

2. Федеральные правила использования воздушного про-

странства и федеральные авиационные правила – нормативные 

акты, регулирующие отношения в области использования воз-

душного пространства и в области авиации и принимаемые в по-

рядке, определенном Правительством Российской Федерации. 

Статья 3. Международные договоры Российской Феде-

рации 

Если международным договором Российской Федерации 

установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены 

настоящим Кодексом, применяются правила международного 

договора. 
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Статья 4. Ответственность за нарушение воздушного 

законодательства Российской Федерации 

Лица, виновные в нарушении воздушного законодательства 

Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации… 

Статья 17. Запрещение или ограничение использования 

воздушного пространства 

Использование воздушного пространства или отдельных 

его районов может быть запрещено или ограничено в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации… 

Статья 32. Воздушное судно 

1. Воздушное судно – летательный аппарат, поддерживае-

мый в атмосфере за счет взаимодействия с воздухом, отличного 

от взаимодействия с воздухом, отраженным от поверхности 

земли или воды… 

5. Беспилотное воздушное судно – воздушное судно, 

управляемое, контролируемое в полете пилотом, находящимся 

вне борта такого воздушного судна (внешний пилот)… 

Статья 33. Государственная регистрация и государ-

ственный учет воздушных судов 

1. Государственной регистрации1 подлежат предназначен-

ные для выполнения полетов следующие воздушные суда: 

1) беспилотные воздушные суда, за исключением беспи-

лотных гражданских воздушных судов с максимальной взлет-

ной массой 30 килограммов и менее, и пилотируемые граждан-

ские воздушные суда, за исключением сверхлегких пилотируе-

мых гражданских воздушных судов с массой конструкции 

115 килограммов и менее; 

2) государственные воздушные суда… 

4. Воздушное судно, зарегистрированное или учтенное в 

установленном порядке в Российской Федерации, приобретает 

национальную принадлежность Российской Федерации… 

                                                 
1 См. подробнее: Федеральный закон от 14 марта 2009 г. № 31-ФЗ 

«О государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними». 
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Статья 56. Экипаж воздушного судна 

1. Экипаж пилотируемого воздушного судна состоит из 

летного экипажа (командира, других лиц летного состава) и 

кабинного экипажа (бортоператоров и бортпроводников)… 

2. Состав экипажа воздушного судна определенного типа 

устанавливается в соответствии с требованиями к летной экс-

плуатации воздушного судна данного типа. 

3. На период проведения испытаний экспериментального 

воздушного судна состав его экипажа определяется разработ-

чиком данного воздушного судна. 

В состав экипажа экспериментального воздушного судна 

могут входить граждане Российской Федерации и в случаях, 

предусмотренных пунктом 3.1 настоящей статьи, иностранные 

граждане при условии, что командир экипажа эксперименталь-

ного воздушного судна является гражданином Российской Фе-

дерации. 

3.1. В состав экипажа экспериментального воздушного суд-

на могут входить иностранные граждане в случае: 

1) подготовки иностранного гражданина в целях получе-

ния им допуска к профессиональной деятельности в качестве 

члена экипажа экспериментального воздушного судна; 

2) выполнения демонстрационного полета эксперимен-

тального воздушного судна; 

3) выполнения полета при проведении сертификационных 

испытаний экспериментального воздушного судна. 

4. В состав летного экипажа гражданского воздушного суд-

на российских юридического лица или индивидуального пред-

принимателя, которые осуществляют коммерческие воздушные 

перевозки, выполняют авиационные работы, могут входить 

граждане Российской Федерации и в случаях, предусмотренных 

пунктом 5 настоящей статьи, иностранные граждане. 

5. В состав летного экипажа гражданского воздушного 

судна российских юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, которые осуществляют коммерческие воз-

душные перевозки, выполняют авиационные работы, могут 

входить иностранные граждане в случаях: 
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1) подготовки иностранного гражданина в целях получе-

ния им допуска к профессиональной деятельности в качестве 

члена летного экипажа гражданского воздушного судна при 

условии, что другие члены летного экипажа гражданского воз-

душного судна являются гражданами Российской Федерации; 

2) заключения с иностранным гражданином трудового до-

говора для замещения должности командира гражданского воз-

душного судна1. 

Статья 57. Командир воздушного судна 

1. Командиром воздушного судна… является лицо, имею-

щее действующее свидетельство пилота (летчика, внешнего 

пилота), а также подготовку и опыт, необходимые для самосто-

ятельного управления воздушным судном определенного типа. 

2. Командир пилотируемого воздушного судна руководит 

работой экипажа воздушного судна, отвечает за дисциплину и 

порядок на воздушном судне, а также принимает необходимые 

меры по обеспечению безопасности находящихся на борту воз-

душного судна людей, сохранности воздушного судна и нахо-

дящегося на нем имущества. 

Командир беспилотного воздушного судна руководит рабо-

той экипажа беспилотного воздушного судна и отвечает за без-

опасное выполнение полета. 

Статья 58. Права командира воздушного судна 

1. Командир воздушного судна имеет право: 
1) принимать окончательные решения о взлете, полете и 

посадке воздушного судна, а также о прекращении полета и 
возвращении на аэродром или о вынужденной посадке в случае 
явной угрозы безопасности полета воздушного судна в целях 
спасения жизни людей, предотвращения нанесения ущерба 
окружающей среде. Такие решения могут быть приняты с от-
ступлением от плана полета, указаний соответствующего орга-

                                                 
1 Трудовой договор, указанный в пп. 2 п. 5 ст. 56, может быть заключен 

до 21 июля 2024 г. См. подробнее: Федеральный закон от 20 апреля 2014 г. 

№ 73-ФЗ (ред. от 01.04.2020) «О внесении изменений в статью 56 Воздушного 

кодекса Российской Федерации и статью 14 Федерального закона "О право-

вом положении иностранных граждан в Российской Федерации"». 
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на единой системы организации воздушного движения и зада-
ния на полет, с обязательным уведомлением соответствующего 
органа обслуживания воздушного движения (управления поле-
тами) и по возможности в соответствии с установленными пра-
вилами полетов; 

2) в целях обеспечения безопасности полета воздушного 
судна отдавать распоряжения любому находящемуся на борту 
воздушного судна лицу и требовать их исполнения. Командир 
воздушного судна имеет право применять все необходимые ме-
ры, в том числе меры принуждения, в отношении лиц, которые 
своими действиями создают непосредственную угрозу безопас-
ности полета воздушного судна и отказываются подчиняться 
распоряжениям командира воздушного судна. По прибытии 
воздушного судна на ближайший аэродром командир воздуш-
ного судна имеет право удалить таких лиц с воздушного судна, 
а в случае совершения деяния, содержащего признаки админи-
стративного правонарушения или преступления, передать их 
правоохранительным органам; 

3) принимать решения о сливе топлива в полете, сбросе ба-
гажа, груза и почты, если это необходимо для обеспечения без-
опасности полета воздушного судна и его посадки. При отсут-
ствии соответствующих служб авиационной безопасности коман-
дир воздушного судна имеет право проводить предполетный до-
смотр лиц и объектов, указанных в статье 85 настоящего Кодекса; 

4) принимать иные меры по обеспечению безопасного за-
вершения полета воздушного судна. 

2. В случае вынужденной посадки воздушного судна коман-
дир воздушного судна руководит действиями лиц, находящихся 
на борту воздушного судна, до передачи своих полномочий пред-
ставителям служб поиска и спасания воздушных судов… 

Статья 79. Международные полеты воздушных судов 
1. Международный полет воздушного судна – полет воз-

душного судна в воздушном пространстве более чем одного 
государства. 

2. Международные полеты воздушных судов в воздушном 
пространстве Российской Федерации выполняются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, общеприня-
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тыми принципами и нормами международного права и между-
народными договорами Российской Федерации. 

3. Правила международных полетов воздушных судов, 
аэронавигационная информация относительно международных 
воздушных трасс, международных аэропортов и открытых для 
международных полетов воздушных судов аэродромов, а также 
другая информация, необходимая для осуществления междуна-
родных воздушных сообщений, публикуются в Сборнике аэро-
навигационной информации Российской Федерации. 

4. Международные полеты воздушных судов выполняются 
на основе международных договоров Российской Федерации 
или разрешений, выдаваемых в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации. 

5. Опознавательные знаки воздушных судов иностранных 
государств должны сообщаться эксплуатантами уполномочен-
ному органу в области гражданской авиации до начала выпол-
нения международных полетов. 

6. Для выполнения полетов воздушных судов иностран-
ных государств в воздушном пространстве Российской Федера-
ции эксплуатанты обязаны предоставить уполномоченному ор-
гану в области гражданской авиации сведения о страховании 
или об ином обеспечении ответственности за причинение вреда 
третьим лицам и воздушным судам.  

Статья 80. Взлет и посадка воздушных судов Россий-
ской Федерации и воздушных судов иностранных госу-

дарств при выполнении международных полетов 
Взлет и посадка воздушных судов Российской Федерации и 

воздушных судов иностранных государств при выполнении 
международных полетов в воздушном пространстве Российской 
Федерации производятся в международных аэропортах и на 
открытых для международных полетов воздушных судов аэро-
дромах, за исключением случаев, установленных законодатель-
ством Российской Федерации… 

Статья 85. Предполетный и послеполетный досмотры 
1. В целях обеспечения безопасности пассажиров и членов 

экипажа воздушного судна обязательному предполетному до-
смотру, а также послеполетному досмотру в случае его прове-
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дения в соответствии с настоящей статьей подлежат воздушное 
судно, его бортовые запасы, члены экипажа, пассажиры, багаж, 
ручная кладь, грузы и почта. 

Послеполетный досмотр проводится при получении опера-
тором аэропорта, оператором аэродрома гражданской авиации 
или перевозчиком информации об угрозе совершения акта не-
законного вмешательства в деятельность в области авиации в 
целях выявления физических лиц, в действиях которых усмат-
риваются признаки подготовки к совершению актов незаконно-
го вмешательства в деятельность в области авиации, либо мате-
риально-технических объектов, которые могут быть использо-
ваны для совершения актов незаконного вмешательства в дея-
тельность в области авиации. 

2. Предполетный досмотр, послеполетный досмотр пасса-
жиров, багажа, ручной клади, членов экипажа, лиц из числа 
специалистов авиационного персонала гражданской авиации, 
бортовых запасов воздушного судна, грузов и почты проводят-
ся в аэропорту или на воздушном судне уполномоченными ли-
цами служб авиационной безопасности. 

Проведение предполетного досмотра, послеполетного до-
смотра не исключает возможность проведения досмотра при осу-
ществлении оперативно-разыскной, уголовно-процессуальной и 
иной деятельности уполномоченными на то лицами в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

При выполнении международных полетов воздушных су-
дов предполетный досмотр проводится до или после осуществ-
ления пограничного контроля и таможенного контроля либо в 
случаях, установленных международными договорами Россий-
ской Федерации, федеральными законами, и иных видов кон-
троля. При выполнении международных полетов воздушных 
судов послеполетный досмотр проводится после осуществления 
пограничного контроля и таможенного контроля, а в случаях, 
установленных международными договорами Российской Фе-
дерации, федеральными законами, и иных видов контроля. 

3. При отказе пассажира воздушного судна от предполет-
ного досмотра договор воздушной перевозки пассажира счита-
ется расторгнутым. 
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РАЗДЕЛ 7. МЕЖДУНАРОДНОЕ 

КОСМИЧЕСКОЕ ПРАВО 

Договор о принципах деятельности государств 

по исследованию и использованию  

космического пространства, включая Луну  

и другие небесные тела от 27 января 1967 г.1 
(Извлечение) 

Государства-участники настоящего Договора… 

согласились о нижеследующем: 

Статья I. Исследование и использование космического 

пространства, включая Луну и другие небесные тела, осуществ-

ляются на благо и в интересах всех стран, независимо от степе-

ни их экономического или научного развития, и являются до-

стоянием всего человечества. 

Космическое пространство, включая Луну и другие небес-

ные тела, открыто для исследования и использования всеми 

государствами без какой бы то ни было дискриминации на ос-

нове равенства и в соответствии с международным правом, при 

свободном доступе во все районы небесных тел. 

Космическое пространство, включая Луну и другие небес-

ные тела, свободно для научных исследований, и государства 

содействуют и поощряют международное сотрудничество в та-

ких исследованиях. 

Статья II. Космическое пространство, включая Луну и 
другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению 
ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем ис-
пользования или оккупации, ни любыми другими средствами. 

Статья III. Государства – участники Договора осуществ-
ляют деятельность по исследованию и использованию космиче-
ского пространства, в том числе Луны и других небесных тел, в 

                                                 
1 Ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 

1967 г. № 1149-VII. 
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соответствии с международным правом, включая Устав Орга-
низации Объединенных Наций, в интересах поддержания меж-
дународного мира и безопасности и развития международного 
сотрудничества и взаимопонимания. 

Статья IV. Государства – участники Договора обязуются 
не выводить на орбиту вокруг Земли любые объекты с ядерным 
оружием или любыми другими видами оружия массового уни-
чтожения, не устанавливать такое оружие на небесных телах и 
не размешать такое оружие в космическом пространстве каким-
либо иным образом. 

Луна и другие небесные тела используются всеми государ-
ствами – участниками Договора исключительно в мирных це-
лях. Запрещается создание на небесных телах военных баз, со-
оружений и укреплений, испытание любых типов оружия и 
проведение военных маневров. Использование военного персо-
нала для научных исследований или каких-либо иных мирных 
целей не запрещается. Не запрещается также использование 
любого оборудования или средств, необходимых для мирного 
исследования Луны и других небесных тел. 

Статья V. Государства – участники Договора рассматри-
вают космонавтов как посланцев человечества в космос и ока-
зывают им всемерную помощь в случае аварии, бедствия или 
вынужденной посадки на территории другого государства – 
участника Договора или в открытом море. Космонавты, кото-
рые совершают такую вынужденную посадку, должны быть в 
безопасности и незамедлительно возвращены государству, в 
регистр которого занесен их космический корабль. 

При осуществлении деятельности в космическом простран-
стве, в том числе и на небесных телах, космонавты одного гос-
ударства – участника Договора оказывают возможную помощь 
космонавтам других государств – участников Договора. 

Государства – участники Договора незамедлительно ин-
формируют другие государства – участники Договора или Ге-
нерального секретаря Организации Объединенных Наций об 
установленных ими явлениях в космическом пространстве, 
включая Луну и другие небесные тела, которые могли бы пред-
ставить опасность для жизни или здоровья космонавтов. 
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Статья VI. Государства – участники Договора несут меж-

дународную ответственность за национальную деятельность в 

космическом пространстве, включая Луну и другие небесные 

тела, независимо от того, осуществляется ли она правитель-

ственными органами или неправительственными юридически-

ми лицами, и за обеспечение того, чтобы национальная дея-

тельность проводилась в соответствии с положениями, содер-

жащимися в настоящем Договоре. Деятельность неправитель-

ственных юридических лиц в космическом пространстве, вклю-

чая Луну и другие небесные тела, должна проводиться с разре-

шения и под постоянным наблюдением соответствующего госу-

дарства – участника Договора. В случае деятельности в космиче-

ском пространстве, включая Луну и другие небесные тела, меж-

дународной организации, ответственность за выполнение насто-

ящего Договора несут, наряду с международной организацией, 

также и участвующие в ней государства – участники Договора. 

Статья VII. Каждое государство – участник Договора, ко-

торое осуществляет или организует запуск объекта в космиче-

ское пространство, включая Луну и другие небесные тела, а 

также каждое государство – участник Договора, с территории 

или установок которого производится запуск объекта, несет 

международную ответственность за ущерб, причиненный таки-

ми объектами или их составными частями на Земле, в воздуш-

ном или в космическом пространстве, включая Луну и другие 

небесные тела, другому государству – участнику Договора, его 

физическим или юридическим лицам. 

Статья VIII. Государство – участник Договора, в регистр 

которого занесен объект, запущенный в космическое простран-

ство, сохраняет юрисдикцию и контроль над таким объектом и 

над любым экипажем этого объекта во время их нахождения в 

космическом пространстве, в том числе и на небесном теле. 

Права собственности на космические объекты, запущенные в 

космическое пространство, включая объекты, доставленные 

или сооруженные на небесном теле, и на их составные части 

остаются незатронутыми во время их нахождения в космиче-

ском пространстве или на небесном теле, или по возвращении 
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на Землю. Такие объекты или их составные части, обнаружен-

ные за пределами государства – участника Договора, в регистр 

которого они занесены, должны быть возвращены этому госу-

дарству – участнику Договора; при этом такое государство 

должно по требованию представить до возвращения опознава-

тельные данные. 

Статья IX. При исследовании и использовании космиче-

ского пространства, включая Луну и другие небесные тела, гос-

ударства – участники Договора должны руководствоваться 

принципом сотрудничества и взаимной помощи и должны осу-

ществлять всю свою деятельность в космическом пространстве, 

включая Луну и другие небесные тела, с должным учетом соот-

ветствующих интересов всех других государств – участников 

Договора. Государства – участники Договора осуществляют 

изучение и исследование космического пространства, включая 

Луну и другие небесные тела, таким образом, чтобы избегать их 

вредного загрязнения, а также неблагоприятных изменений 

земной среды вследствие доставки внеземного вещества, и с 

этой целью, в случае необходимости, принимают соответству-

ющие меры…  

Статья Х. Для содействия международному сотрудниче-

ству в исследовании и использовании космического простран-

ства, включая Луну и другие небесные тела, в соответствии с 

целями настоящего Договора, государства – участники Догово-

ра будут на равных основаниях рассматривать просьбы других 

государств – участников Договора о предоставлении им воз-

можности для наблюдения за полетом запускаемых этими госу-

дарствами космических объектов… 

Статья XI. Для содействия международному сотрудниче-

ству в мирном исследовании и использовании космического 

пространства государства – участники Договора, осуществля-

ющие деятельность в космическом пространстве, включая Луну 

и другие небесные тела, соглашаются в максимально возмож-

ной и практически осуществимой степени информировать Ге-

нерального секретаря Организации Объединенных Наций, а 

также общественность и международное научное сообщество о 
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характере, ходе, местах и результатах такой деятельности. По 

получении указанной выше информации Генеральный секре-

тарь Организации Объединенных Наций должен быть готов к 

ее немедленному и эффективному распространению. 

Статья XII. Все станции, установки, оборудование и кос-

мические корабли на Луне и на других небесных телах открыты 

для представителей других государств – участников настоящего 

Договора на основе взаимности. Эти представители заблаго-

временно сообщают о проектируемом посещении, чтобы позво-

лить провести соответствующие консультации и принять меры 

максимальной предосторожности для обеспечения безопасно-

сти и во избежание помех для нормальных операций на уста-

новке, подлежащей посещению. 

Статья XIII. Положения настоящего Договора применяют-

ся в отношении деятельности государств – участников Догово-

ра по исследованию и использованию космического простран-

ства, включая Луну и другие небесные тела, независимо от то-

го, осуществляется ли такая деятельность одним государ-

ством – участником Договора или совместно с другими госу-

дарствами, в том числе в рамках международных межправи-

тельственных организаций… 
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Соглашение о спасании космонавтов, 

возвращении космонавтов и возвращении 

объектов, запущенных в космическое 

пространство от 22 апреля 1968 г.1 
(Извлечение) 

Договаривающиеся Стороны… 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1. Каждая Договаривающаяся Сторона, которая по-

лучает сведения или обнаруживает, что экипаж космического 

корабля потерпел аварию, или находится в состоянии бедствия, 

или совершил вынужденную или непреднамеренную посадку 

на территории, находящейся под ее юрисдикцией, или в откры-

том море, или в любом другом месте, не находящемся под 

юрисдикцией какого-либо государства, немедленно: 

a) информирует власти, осуществившие запуск, или, если 

она не может опознать и немедленно информировать об этом 

власти, осуществившие запуск, немедленно сообщает об этом 

для всеобщего сведения с помощью всех имеющихся в ее рас-

поряжении соответствующих средств связи; 

b) информирует Генерального секретаря Организации 

Объединенных Наций, который должен немедленно распро-

странить эту информацию с помощью всех имеющихся в его 

распоряжении соответствующих средств связи. 

Статья 2. Если в результате аварии, бедствия, вынужден-

ной или непреднамеренной посадки экипаж космического ко-

рабля приземлится на территории, находящейся под юрисдик-

цией Договаривающейся Стороны, она незамедлительно при-

мет все возможные меры для его спасания и оказания ему всей 

необходимой помощи. Она будет информировать власти, осу-

ществившие запуск, а также Генерального секретаря Организа-

ции Объединенных Наций о принимаемых ею мерах и о дости-

гаемых результатах. Если помощь властей, осуществивших за-

                                                 
1 Ратифицировано Президиумом Верховного Совета СССР 17 сентября 

1968 г. 
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пуск, помогла бы обеспечить быстрое спасание или в значи-

тельной мере способствовала бы эффективности операций по 

поискам и спасанию, власти, осуществившие запуск, будут со-

трудничать с Договаривающейся Стороной в целях эффектив-

ного проведения операций по поискам и спасанию. Эти опера-

ции будут поставлены под руководство и контроль Договари-

вающейся Стороны, которая будет действовать в тесной и по-

стоянной консультации с властями, осуществившими запуск. 

Статья 3. Если получены сведения или обнаружено, что 

экипаж космического корабля опустился в открытом море или в 

другом месте, не находящемся под юрисдикцией какого-либо 

государства, то те Договаривающиеся Стороны, которые в со-

стоянии сделать это, окажут в случае необходимости помощь в 

осуществлении операций по поискам и спасанию такого экипа-

жа в целях обеспечения его быстрого спасания. Они будут ин-

формировать власти, осуществившие запуск, а также Генераль-

ного секретаря Организации Объединенных Наций о принима-

емых ими мерах и о достигаемых результатах. 

Статья 4. Если в результате аварии, бедствия, вынужден-

ной или непреднамеренной посадки экипаж космического ко-

рабля приземлится на территории, находящейся под юрисдик-

цией Договаривающейся Стороны, или будет обнаружен в от-

крытом море или в любом другом месте, не находящемся под 

юрисдикцией какого-либо государства, он должен быть в без-

опасности и незамедлительно возвращен представителям вла-

стей, осуществивших запуск. 

Статья 5 

1. Каждая Договаривающаяся Сторона, которая получает 

сведения или обнаруживает, что космический объект или его 

составные части возвратились на Землю на территории, нахо-

дящейся под ее юрисдикцией, или в открытом море, или в лю-

бом другом месте, не находящемся под юрисдикцией какого-

либо государства, информирует власти, осуществившие запуск, 

и Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. 

2. Каждая Договаривающаяся Сторона, которая осуществля-

ет юрисдикцию над территорией, на которой обнаружен космиче-
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ский объект или его составные части, по просьбе властей, осуще-

ствивших запуск, и с помощью этих властей, если их попросят, 

принимает такие меры, которые она сочтет практически осуще-

ствимыми для спасания этого объекта или его составных частей. 

3. По просьбе властей, осуществивших запуск, объекты, 

запущенные в космическое пространство, или их составные ча-

сти, обнаруженные за пределами территории властей, осуще-

ствивших запуск, возвращаются представителям этих властей, 

осуществивших запуск, которые по требованию должны пред-

ставить до их возвращения опознавательные данные, или 

предоставляются в распоряжение таких представителей. 

4. Независимо от пунктов 2 и 3 настоящей статьи, Догова-

ривающаяся Сторона, имеющая основания полагать, что кос-

мический объект или его составные части, обнаруженные на 

территории, находящейся под ее юрисдикцией, или спасенные 

ею в каком-либо другом месте, являются опасными или вред-

ными по своему характеру, может уведомить об этом власти, 

осуществившие запуск, которые незамедлительно принимают 

эффективные меры под руководством и контролем упомянутой 

Договаривающейся Стороны для устранения возможной опас-

ности причинения вреда. 

5. Расходы, понесенные при выполнении обязательств по 

обнаружению и возвращению космического объекта или его 

составных частей, в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящей 

статьи, покрываются властями, осуществившими запуск… 
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Конвенция о международной ответственности  

за ущерб, причиненный  

космическими объектами от 29 марта 1972 г.1 
(Извлечение) 

Государства-участники настоящего Договора… 

согласились о нижеследующем: 

Статья I. Для целей настоящей Конвенции: 

а) термин «ущерб» означает лишение жизни, телесное по-

вреждение или иное повреждение здоровья; либо уничтожение 

или повреждение имущества государств, либо физических или 

юридических лиц или имущества международных межправи-

тельственных организаций; 

b) термин «запуск» включает попытку запуска; 

с) термин «запускающее государство» означает: 

i) государство, которое осуществляет или организует за-

пуск космического объекта, 

ii) государство, с территории или установок которого осу-

ществляется запуск космического объекта; 

d) термин «космический объект» включает составные части 

космического объекта, а также средство его доставки и его части. 

Статья II. Запускающее государство несет абсолютную 

ответственность за выплату компенсации за ущерб, причинен-

ный его космическим объектом на поверхности Земли или воз-

душному судну в полете. 

Статья III. Если в любом месте, помимо поверхности Зем-

ли, космическому объекту одного запускающего государства 

либо лицам или имуществу на борту такого космического объ-

екта причинен ущерб космическим объектом другого запуска-

ющего государства, то последнее несет ответственность только 

в случае, когда ущерб причинен по его вине или по вине лиц, за 

которых оно отвечает. 

                                                 
1 Ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

28 сентября 1973 г. № 4855-VIII. 
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Статья IV 
1. Если в любом месте, помимо поверхности Земли, кос-

мическому объекту одного запускающего государства либо ли-
цам или имуществу на борту такого объекта причинен ущерб 
космическим объектом другого запускающего государства и 
тем самым причиняется ущерб третьему государству либо его 
физическим или юридическим лицам, то два первых государ-
ства несут солидарную ответственность перед этим третьим 
государством в нижеследующих пределах: 

а) если ущерб причинен третьему государству на поверх-
ности Земли или воздушному судну в полете, то их ответствен-
ность перед третьим государством является абсолютной; 

b) если ущерб причинен космическому объекту третьего гос-
ударства либо лицам или имуществу на борту такого космическо-
го объекта в любом месте, помимо поверхности Земли, то их от-
ветственность перед третьим государством определяется на осно-
вании вины любого из первых двух государств или на основании 
вины лиц, за которых отвечает любое из этих двух государств. 

2. Во всех случаях солидарной ответственности, упомяну-
тых в пункте 1 настоящей статьи, бремя компенсации за ущерб 
распределяется между двумя первыми государствами сораз-
мерно степени их вины; если степень вины каждого из этих 
государств установить невозможно, то бремя компенсации за 
ущерб распределяется между ними поровну. Такое распределе-
ние не затрагивает права третьего государства требовать всей 
компенсации за ущерб на основании настоящей Конвенции от 
любого из запускающих государств или всех запускающих гос-
ударств, которые несут солидарную ответственность. 

Статья V 
1. Когда два государства или более совместно производят 

запуск космического объекта, они несут солидарную ответ-
ственность за любой причиненный ущерб. 

2. Запускающее государство, которое выплатило компен-
сацию за ущерб, имеет право… 

3. Государство, с территории которого или с установок ко-
торого производится запуск космического объекта, рассматри-
вается в качестве участника совместного запуска. 
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Статья VI 

1. При условии соблюдения положений пункта 2 настоя-

щей статьи освобождение от абсолютной ответственности 

предоставляется в той мере, в какой запускающее государство 

докажет, что ущерб явился полностью или частично результа-

том грубой небрежности либо действия или бездействия, со-

вершенных с намерением нанести ущерб, со стороны государ-

ства-истца, либо физических или юридических лиц, которых 

оно представляет. 

2. Никакого освобождения не предоставляется в случаях, 

когда ущерб явился результатом деятельности запускающего 

государства, которая не соответствует международному праву, 

включая, в частности, Устав Организации Объединенных 

Наций и Договор о принципах деятельности государств по ис-

следованию и использованию космического пространства, 

включая Луну и другие небесные тела… 

Статья VII. Положения настоящей Конвенции не приме-

няются к случаям ущерба, причиненного космическим объек-

том запускающего государства: 

а) гражданам этого запускающего государства; 

b) иностранным гражданам в то время, когда они участву-

ют в операциях, связанных с этим космическим объектом, со 

времени его запуска или на любой последующей стадии вплоть 

до его спуска, или в то время, когда они находятся по пригла-

шению этого запускающего государства в непосредственной 

близости от района запланированного запуска или возвращения 

объекта. 

Статья VIII 

1. Государство, которому причинен ущерб либо физиче-

ским или юридическим лицам которого причинен ущерб, может 

предъявить запускающему государству претензию о компенса-

ции за такой ущерб… 

Статья IX. Претензия о компенсации за ущерб предъявля-

ется запускающему государству по дипломатическим каналам. 

Если государство не поддерживает дипломатических отноше-

ний с соответствующим запускающим государством, оно может 
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обратиться к другому государству с просьбой предъявить его 

претензию этому запускающему государству или каким-либо 

иным образом представлять его интересы на основании настоящей 

Конвенции. Оно может также предъявить претензию через Гене-

рального секретаря Организации Объединенных Наций при усло-

вии, что как государство-истец, так и запускающее государство 

являются членами Организации Объединенных Наций. 

Статья X 

1. Претензия о компенсации за ущерб может быть предъ-

явлена запускающему государству по прошествии не более од-

ного г. с даты причинения ущерба или установления запускаю-

щего государства, которое несет ответственность за ущерб. 

2. Однако если государству не известно о причинении 

ущерба или если оно не смогло установить запускающее госу-

дарство, которое несет ответственность за ущерб, то это первое 

государство может предъявить претензию в течение одного г. с 

даты, когда ему стали известны указанные выше факты… 

Статья XI 

1. Для предъявления запускающему государству претен-

зии о компенсации за ущерб на основании настоящей Конвен-

ции не требуется, чтобы государство-истец либо физические 

или юридические лица, которых оно представляет, предвари-

тельно исчерпали местные средства удовлетворения претензии, 

которые могут иметься в их распоряжении. 

2. Никакое положение настоящей Конвенции не препят-

ствует государству либо физическим или юридическим лицам, 

которых оно может представлять, возбудить иск в судах либо в 

административных трибуналах или органах запускающего гос-

ударства. Государство, однако, не имеет права предъявлять на 

основании настоящей Конвенции претензию о возмещении того 

же ущерба, в отношении которого возбужден иск в судах либо в 

административных трибуналах или органах запускающего гос-

ударства или же на основании другого международного согла-

шения, обязательного для заинтересованных государств. 

Статья XII. Компенсация, которую запускающее государ-

ство обязано выплатить на основании настоящей Конвенции за 
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причиненный ущерб, определяется в соответствии с междуна-

родным правом и принципами справедливости, с тем чтобы 

обеспечить возмещение ущерба, восстанавливающее физиче-

скому или юридическому лицу, государству или международ-

ной организации, от имени которых предъявляется претензия, 

положение, которое существовало бы, если бы ущерб не был 

причинен. 

Статья XIII. Если государство-истец и государство, кото-

рое должно выплатить компенсацию на основании настоящей 

Конвенции, не приходят к соглашению относительно иной 

формы компенсации, то эта компенсация выплачивается в ва-

люте государства-истца или, по просьбе такого государства, в 

валюте государства, которое должно выплатить компенсацию. 

Статья XIV. Если урегулирование претензии не достигну-

то путем дипломатических переговоров, как это предусмотрено 

в статье IX, в течение одного г. с даты, когда государство-истец 

уведомляет запускающее государство, что оно представило до-

кументацию по своей претензии, заинтересованные стороны 

создают по требованию любой из сторон Комиссию по рас-

смотрению претензий… 

Статья XVIII. Комиссия по рассмотрению претензий уста-

навливает обоснованность претензии о компенсации и опреде-

ляет сумму компенсации, если она подлежит выплате. 

Статья XIX 

1. Комиссия по рассмотрению претензий действует в соот-

ветствии с положениями статьи XII. 

2. Решение Комиссии является окончательным и обяза-

тельным, если об этом была достигнута договоренность между 

сторонами; в ином случае Комиссия выносит окончательное 

определение рекомендательного характера, которое стороны 

рассматривают в духе доброй воли. Комиссия излагает обосно-

вание своего решения или определения. 

3. Комиссия выносит свое решение или определение в воз-

можно кратчайший срок и не позднее, чем через год с даты ее со-

здания, если она не сочтет необходимым продлить этот срок. 
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4. Комиссия опубликовывает свое решение или определе-

ние. Она передает заверенную копию своего решения или опре-

деления каждой из сторон, а также Генеральному секретарю 

Организации Объединенных Наций. 

Статья XX. Расходы, связанные с работой Комиссии по 

рассмотрению претензий, распределяются поровну между сто-

ронами, если Комиссия не выносит иного решения. 

Статья XXI. Если ущерб, причиненный космическим объ-

ектом, представляет в больших масштабах угрозу для жизни 

людей или серьезно отражается на условиях жизни населения 

или деятельности жизненно важных центров, то государства-

участники, и в частности запускающее государство, изучают 

возможность безотлагательного предоставления соответствую-

щей помощи государству, которому причинен ущерб, когда по-

следнее обращается с просьбой об этом. Однако это не затраги-

вает прав или обязанностей государств-участников, вытекаю-

щих из настоящей Конвенции. 
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Конвенция о передаче и использовании  

данных дистанционного зондирования  

Земли из космоса от 19 мая 1978 г.1 
(Извлечение) 

Государства – участники настоящей Конвенции, далее име-

нуемые «Договаривающиеся Стороны»… 

исходя из того, что при этой деятельности должны ува-

жаться суверенные права государств и, в частности, их неотъ-

емлемое право распоряжаться своими природными ресурсами и 

информацией о таких ресурсах… 

согласились о нижеследующем: 

Статья I. В целях настоящей Конвенции: 

а) термин «дистанционное зондирование Земли из космо-

са» означает наблюдения и измерения энергетических и поля-

ризационных характеристик собственного и отраженного излу-

чения элементов суши, океана и атмосферы Земли в различных 

диапазонах электромагнитных волн, способствующих опреде-

лению местонахождения, описанию характера и временной из-

менчивости естественных природных параметров и явлений, 

природных ресурсов Земли, окружающей среды, а также антро-

погенных объектов и образований; 

б) термин «данные дистанционного зондирования Земли 

из космоса» означает первичные данные, которые были полу-

чены дистанционными датчиками, установленными на косми-

ческих объектах, и переданы с них по телеметрическим каналам 

в виде электромагнитных сигналов или непосредственно в виде 

фотопленок или магнитных записей, а также предварительно 

обработанные данные, полученные из этого потока данных, ко-

торые могут быть использованы для последующего анализа; 

в) термин «информация» означает конечный продукт, яв-

ляющийся результатом аналитического процесса обработки, де-

шифрирования и интерпретации данных дистанционного зонди-

                                                 
1 Конвенция подписана от имени СССР в Москве 19 мая 1978 г. Конвенция 

вступила в силу для СССР в соответствии со ст. X 21 августа 1979 г. 
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рования из космоса в сочетании с данными и сведениями, полу-

ченными из других источников; 

г) термин «природные ресурсы Земли» означает естествен-

ные ресурсы, являющиеся частью всей совокупности природных 

условий существования человечества и важнейшими компонен-

тами окружающей его естественной среды, используемые в про-

цессе общественного производства для целей удовлетворения 

материальных и культурных потребностей общества. 

Статья II. Договаривающиеся Стороны сотрудничают друг 

с другом в передаче и использовании данных дистанционного 

зондирования Земли из космоса. 

Статья III. Конкретный перечень, технические характери-

стики, объем указанных выше данных, сроки их получения и 

условия передачи, а также степень участия заинтересованных 

Договаривающихся Сторон в их обработке и тематической ин-

терпретации определяются по договоренности между заинтере-

сованными Договаривающимися Сторонами на двусторонней 

или многосторонней основе. 

Статья IV. Договаривающаяся Сторона, располагающая 

относящимися к территории другой Договаривающейся Сторо-

ны первичными данными дистанционного зондирования Земли 

из космоса, с разрешением на местности лучше 50 метров, не 

предает их гласности и не передает их кому бы то ни было без 

явно выраженного на то согласия Договаривающейся Стороны, 

которой принадлежат зондируемые территории, а также не ис-

пользует их и любые другие данные каким бы то ни было обра-

зом во вред этой Договаривающейся Стороне. 

Статья V. Договаривающаяся Сторона, получившая на осно-

ве дешифрирования и тематической интерпретации любых дан-

ных дистанционного зондирования Земли из космоса информа-

цию о природных ресурсах или экономическом потенциале дру-

гой Договаривающейся Стороны, не предает такую информацию 

гласности и не передает ее кому бы то ни было без явно выражен-

ного на то согласия Договаривающейся Стороны, которой при-

надлежат зондируемые территории и природные ресурсы, а также 



327 

не использует ее и другую информацию каким бы то ни было об-

разом во вред этой Договаривающейся Стороне. 

Статья VI. Договаривающиеся Стороны несут ответствен-

ность за национальную деятельность по использованию данных 

дистанционного зондирования Земли из космоса, относящихся 

к территориям других Договаривающихся Сторон. 

Статья VII. Договаривающиеся Стороны будут сотрудни-

чать в порядке договоренности на двусторонней или многосто-

ронней основах в создании и развитии необходимых техниче-

ских средств и методов для проведения измерений, обработки и 

тематической интерпретации получаемых данных дистанцион-

ного зондирования Земли из космоса, а также в подготовке со-

ответствующих специалистов с целью скорейшего и наиболее 

эффективного практического использования современных кос-

мических средств и данных дистанционного зондирования Зем-

ли из космоса. 

Статья VIII 

1. Договаривающиеся Стороны будут разрешать вопросы, 

которые могут возникнуть в ходе выполнения настоящей Кон-

венции, в духе взаимного уважения путем переговоров и кон-

сультаций. 

2. Для разрешения вопросов, которые возникнут в связи с 

применением настоящей Конвенции, могут проводиться по ме-

ре необходимости по договоренности между заинтересованны-

ми Договаривающимися Сторонами совещания представителей 

этих Договаривающихся Сторон… 
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РАЗДЕЛ 8. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ 

СРЕДСТВА МИРНОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ 

Устав Организации Объединенных Наций 

от 26 июня 1945 г. 
(Извлечение) 

Глава VI. Мирное разрешение споров 

Статья 33 

1. Стороны, участвующие в любом споре, продолжение 

которого могло бы угрожать поддержанию международного 

мира и безопасности, должны прежде всего стараться разре-

шить спор путем переговоров, обследования, посредничества, 

примирения, арбитража, судебного разбирательства, обращения 

к региональным органам или соглашениям или иными мирны-

ми средствами по своему выбору.  

2. Совет Безопасности, когда он считает это необходимым, 

требует от сторон разрешения их спора при помощи таких 

средств. 
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Конвенция о мирном решении  

международных столкновений 

от 5 (18) октября 1907 г.1 
(Извлечение) 

Раздел I. О сохранении всеобщего мира 

Статья 1. С целью предупредить, по возможности, обра-

щение к силе в отношениях между Государствами, договарива-

ющиеся Державы соглашаются прилагать все свои усилия к то-

му, чтобы обеспечить мирное решение международных несо-

гласий. 

Раздел II. О добрых услугах и посредничестве 

Статья 2. Договаривающиеся Державы соглашаются, в 

случае важного разногласия или столкновения, прежде чем 

прибегнуть к оружию, обращаться, насколько позволят обстоя-

тельства, к добрым услугам или посредничеству одной или не-

скольких дружественных Держав. 

Статья 3. Независимо от этого обращения, договариваю-

щиеся Державы признают полезным и желательным, чтобы од-

на или несколько Держав, не причастных столкновению, по 

собственному почину предлагали находящимся в споре Госу-

дарствам, насколько позволят обстоятельства, свои добрые 

услуги или посредничество. 

Право предлагать добрые услуги или посредничество при-

надлежит непричастным столкновению Державам даже во вре-

мя военных действий. 
Применение этого права отнюдь не может быть почитаемо 

той или другой из спорящих Сторон за действие недружелюбное. 

Статья 4. Задача посредника заключается в согласовании 
противоположных притязаний и в успокоении чувства неприяз-
ни, если оно возникло между Государствами, находящимися в 
споре. 

                                                 
1 Российская Федерация – участник договора. 
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Статья 5. Обязанности посредника прекращаются с того 
времени, когда одна из спорящих Сторон или сам посредник 
удостоверятся, что предложенные средства примирения не бы-
ли приняты. 

Статья 6. Добрые услуги и посредничество, будут ли они 
применяться по просьбе спорящих Сторон или по почину не-
причастных столкновению Держав, имеют исключительно зна-
чение совета и отнюдь не могут почитаться обязательными… 

Статья 8. Договаривающиеся Державы единодушно сове-
туют в тех случаях, когда позволят обстоятельства, применять 
следующий особый способ посредничества. 

В случае важного несогласия, представляющего опасность 
для мира, находящиеся в споре Государства избирают, каждое со 
своей стороны, Державу, которой они поручают войти в непо-
средственные сношения с Державой, избранной другой Стороной, 
с целью предупредить нарушение мирных отношений. 

Пока длится это поручение, срок которого, если не будет 
постановлено иначе, не может превышать тринадцать дней, 
находящиеся в споре Государства прекращают всякие непо-
средственные между собой сношения по предмету спора, кото-
рый считается переданным исключительно на обсуждение 
Держав-посредниц. Последние должны приложить все свои 
старания к решению несогласия. 

Раздел III. О международных  

следственных комиссиях 

Статья 9. В международных спорах, не затрагивающих ни 
чести, ни существенных интересов, и проистекающих из разно-
гласия в оценке фактических обстоятельств дела, договарива-
ющиеся Державы признают полезным и желательным, чтобы 
Стороны, не достигшие соглашения дипломатическим путем, 
учреждали, насколько позволят обстоятельства, Международ-
ную Следственную Комиссию, на которой будет лежать обя-
занность облегчать разрешение этих споров, выяснением во-
просов факта посредством беспристрастного и добросовестного 
их расследования. 
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Статья 10. Международные Следственные Комиссии 
учреждаются на основании особого соглашения между споря-
щими Сторонами. 

Соглашение о следствии точно определяет подлежащие 
расследованию факты; оно устанавливает порядок и срок обра-
зования Комиссии и объем полномочий Комиссаров. 

Оно, равным образом, определяет, если надо, место пребы-
вания Комиссии и ее право перемещаться, язык, которым Ко-
миссия будет пользоваться… 

Статья 14. Стороны имеют право назначить при След-
ственной Комиссии особых агентов, с поручением представлять 
их и служить посредниками между ними и Комиссией. 

Стороны, кроме того, могут поручать назначенным ими со-
ветникам или адвокатам излагать и поддерживать их интересы 
перед Комиссией… 

Статья 19. Следствие производится состязательным по-

рядком. 

В указанные сроки каждая Сторона сообщает Комиссии и 

другой Стороне, если надо, изложение фактов и, во всяком слу-

чае, акты, бумаги и документы, которые она признает полезны-

ми для раскрытия истины, а равно список свидетелей и экспер-

тов, которых она желает выслушать… 

Статья 21. Всякое удостоверение фактических обстоятель-

ств и всякий осмотр местности должны совершаться в присут-

ствии агентов и советников Сторон или по надлежащем их при-

глашении. 

Статья 22. Комиссия имеет право просить у каждой из 

Сторон тех объяснений или сведений, которые она признает 

полезными. 

Статья 23. Стороны обязываются предоставить След-

ственной Комиссии в самой широкой мере, признаваемой ими 

возможной, все средства и способы, необходимые для полного 

выяснения и точной оценки спорных фактов. 

Они обязуются воспользоваться всеми средствами, которые 

находятся в их распоряжении согласно их внутреннему законо-
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дательству, чтобы обеспечить явку свидетелей или экспертов, 

находящихся на их территории и вызываемых в Комиссию… 

Статья 25. Свидетели и эксперты вызываются или по 

просьбе Сторон, или самой Комиссией, и во всяком случае че-

рез посредство Правительства Державы, на территории которой 

они находятся. 

Свидетели выслушиваются поочередно и отдельно, в при-

сутствие агентов и советников и в порядке, который устанавли-

вается Комиссией. 

Статья 26. Допросом свидетелей руководит Председатель. 

Члены Комиссии могут, тем не менее, ставить каждому 

свидетелю вопросы, которые они считают полезными для пояс-

нения или дополнения его показания или для осведомления о 

всем, касающемся свидетеля, в границах, необходимых для 

установления истины. 

Агенты и советники Сторон не могут прерывать свидетеля 

во время его показания, ни непосредственно к нему обращаться, 

но могут просить Председателя поставить свидетелю дополни-

тельные вопросы, которые они находят полезными… 

Статья 28. Протокол показания свидетеля составляется в 

том же заседании и прочитывается свидетелю. Свидетель мо-

жет внести в него любые изменения и дополнения, которые и 

отмечаются в конце его показания. 

После того как свидетелю прочтено все его показание, ему 

предлагается его подписать… 

Статья 30. Совещания Комиссии происходят при закрытых 

дверях и остаются секретными. 

Всякое решение постановляется по большинству голосов 

Членов Комиссии. 

Статья 31. Заседания Комиссии могут быть открыты, а 

протоколы и документы следствия обнародованы лишь по ре-

шению Комиссии, принятому с согласия Сторон. 

Статья 32. После того как Стороны представили все разъ-

яснения и доказательства, а все свидетели были выслушаны, 
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Председатель объявляет следствие законченным, и Комиссия 

приостанавливает заседания, чтобы обсудить и составить свой 

доклад… 

Статья 35. Доклад Комиссии, ограничиваясь лишь уста-

новлением фактов, отнюдь не имеет характера третейского ре-

шения. За Сторонами сохраняется полная свобода воспользо-

ваться по своему усмотрению этими фактическими выводами… 

Раздел IV. О Международном третейском суде 

Глава I. О третейском разбирательстве 

Статья 37. Международный третейский суд имеет предме-

том решение споров между Государствами, судьями по их вы-

бору и на основании уважения к праву. 

Обращение к третейскому суду влечет за собой обязан-

ность добросовестно подчиниться третейскому решению. 

Статья 38. В вопросах юридического свойства и преиму-

щественно в вопросах толкования или применения междуна-

родных Договоров третейский суд признается договаривающи-

мися Державами самым действительным и вместе с тем самым 

справедливым средством решения споров, не улаженных ди-

пломатическим путем. 

Поэтому желательно, чтобы в спорах по указанным вопро-

сам договаривающиеся Державы обращались в случае надобно-

сти к третейскому суду, поскольку то позволят обстоятельства. 

Статья 39. Соглашение о третейском суде заключается для 

решения споров, уже возникших или могущих представиться в 

будущем. 

Оно может относиться ко всякому спору или только к спо-

рам определенного рода… 

Глава II. О Постоянной Палате Третейского Суда 

Статья 41. Договаривающиеся Державы, желая облегчить 

возможность обращаться без замедления к третейскому суду в 

случае международных споров, которые не могли быть улаже-

ны дипломатическим путем, обязываются сохранить в том виде, 
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как она была учреждена Первой Конференцией Мира, Посто-

янную Палату Третейского Суда, доступную во всякое время и 

действующую, при отсутствии иного о этом условия, сообразно 

порядку производства, изложенному в настоящей Конвенции. 

Статья 42. Постоянная Палата Третейского Суда компе-

тентна для всех случаев третейского разбирательства, если 

только Сторонами не будет заключено соглашения об установ-

лении особого суда. 

Статья 43. Постоянная Палата имеет свое местопребыва-

ние в Гааге. 

Международное Бюро служит канцелярией Палаты; это 

Бюро является посредником для сообщений, касающихся со-

звания Палаты; на него возлагается хранение архива и заведы-

вание всей распорядительной частью. 

Договаривающиеся Державы обязываются сообщать Бюро 

при первой возможности засвидетельствованную копию с каж-

дого заключенного между ними соглашения о третейском суд и 

со всякого касающегося их третейского приговора, постанов-

ленного особыми Третейскими Судами. 

Они обязываются также сообщать Бюро законы, распоря-

жения и документы, удостоверяющие в соответствующих слу-

чаях исполнение постановленных Палатой решений. 

Статья 44. Каждая договаривающаяся Держава назначает 

не более четырех лиц, которые были бы известны своими по-

знаниями в вопросах международного права, пользовались бы 

полнейшим личным уважением и выразили бы готовность при-

нять на себя обязанности третейского судьи. 

Лица, таким образом назначенные, вносятся, в качестве Чле-

нов Постоянной Палаты, в особый список, который сообщается 

всем договаривающимся Державам через посредство Бюро… 

Члены Палаты назначаются на шестилетний срок. Полно-

мочие их может быть возобновляемо… 

Статья 45. Когда договаривающиеся Державы пожелают об-
ратиться к Постоянной Палате Третейского Суда для решения 
возникшего между ними несогласия, то выбор третейских судей, 
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призванных образовать надлежащий Суд для разрешения этого 
спора, должен быть сделан из общего списка Членов Палаты. 

В случае, если Третейский Суд не будет образован по согла-
шению Сторон, то таковой будет составлен следующим образом: 

Каждая Сторона назначает двух судей, из которых только 
один может быть ее подданным или выбранным из лиц, назна-
ченных ей Членами Постоянной Палаты. Эти судьи сообща вы-
бирают старшего судью. 

Статья 46. Как только Суд составлен, Стороны сообщают 
Бюро свое решение обратиться к Палате, текст своей третей-
ской записи и имена судей… 

Члены Суда, при исполнении своих обязанностей и вне 
своей страны, пользуются дипломатическими преимуществами 
и изъятиями. 

Статья 47. …Юрисдикция Постоянной Палаты Третейско-
го Суда может быть распространяема при условиях, указанных 
в подлежащих правилах, также и на споры, возникающие меж-
ду Державами не договаривающимися или Державами догова-
ривающимися и не договаривающимися, если Стороны согла-
сятся обратиться к этой юрисдикции. 

Статья 48. …В случае столкновения между двумя Державами, 
одна из них будет всегда иметь возможность обратиться к Между-
народному Бюро с нотой, содержащей ее заявление, что она была 
бы готова подвергнуть спор третейскому разбирательству. 

Бюро должно будет тотчас же довести до сведения другой 
Державы о таком заявлении… 

Глава III. О порядке третейского разбирательства 

Статья 52. …Державы, обращающиеся к третейскому суду, 
подписывают третейскую запись, в которой определяются пред-
мет спора, срок назначения третейских судей, форма, порядок и 
сроки, согласно которым сообщение, указанное статьей 63, 
должно быть сделано, и размер суммы, которую каждая Сторо-
на должна будет внести, как аванс на расходы. 

Третейская запись определяет, равным образом, если надо, 
порядок назначения третейских судей, особые, в случае надоб-
ности, полномочия Суда, место заседаний, язык, которым он 
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будет пользоваться, и те языки, прибегать к которым будет пе-
ред ним дозволено, и вообще все условия, о которых Державы 
согласились. 

Статья 53. Постоянная Палата имеет право установить 
третейскую запись, если Стороны согласны обратиться к ней с 
этой целью. 

Она, равным образом, вправе, даже если просьба исходит 
только от одной из Сторон, сделать это, после того как не удалось 
достигнуть соглашения дипломатическим путем, если дело идет: 

1. О споре, предусматриваемом таким общим Договором о 
третейском суде, который заключен или возобновлен после 
вступления в силу настоящей Конвенции и который предвидит 
для каждого спора третейскую запись и не исключает ни прямо, 
ни косвенно компетенции Палаты. Однако, обращение к Палате 
не имеет места, если другая Сторона заявляет, что, по ее мне-
нию, спор не принадлежит к категории тех споров, которые 
подлежат обязательному третейскому разбирательству, за ис-
ключением того случая, когда третейский Договор дает третей-
скому суду право разрешать этот предварительный вопрос. 

2. О споре, проистекающем из договорных долгов, взыс-
киваемых одной Державой с другой Державы в пользу своих 
подданных, для решения которого предложение о третейском 
разбирательстве было принято. Это постановление соверши-
лось под условием, что третейская запись будет установлена 
другим порядком. 

Статья 54. В случае, предусмотренном предшествующей 
статьей, третейская запись устанавливается Комиссией, состо-
ящей из пяти Членов… 

Статья 63. Третейское разбирательство состоит по общему 
правилу из двух отдельных частей: письменного следствия и 
прений… 

Статья 78. Совещания Суда происходят при закрытых две-
рях и остаются секретными. Всякое решение постановляется по 
большинству голосов Членов. 
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Статья 81. Третейское решение, правильно постановлен-
ное и объявленное агентам Сторон, разрешает спор оконча-
тельно и безапелляционно. 

Статья 82. Всякий спор, который мог бы возникнуть меж-
ду Сторонами относительно толкования и исполнения решения, 
подвергается, при отсутствии иного соглашения, разбиратель-
ству Суда, который постановил это решение. 

Статья 83. Стороны могут в третейской записи оговорить 
свое право просить о пересмотре третейского решения. В этом 
случае, при отсутствии иного соглашения, просьба о пересмот-
ре должна быть направлена в Суд, который постановил реше-
ние. Она может быть обоснована обнаружением такого нового 
обстоятельства, которое было бы в состоянии оказать суще-
ственное влияние на решение и которое, при заключении су-
дебных прений, было неизвестно ни самому Суду, ни Стороне, 
просящей о пересмотре… 

Статья 84. Третейское решение обязательно только для 
спорящих Сторон. 
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Статут Международного Суда 

Организации Объединенных Наций 

от 26 июня 1945 г.1  
(Извлечение) 

Статья 1  

Международный Суд, учрежденный Уставом Объединен-

ных Наций в качестве главного судебного органа Объединен-

ных Наций, образуется и действует в соответствии с нижесле-

дующими постановлениями настоящего Статута. 

Глава I. Организация Суда 

Статья 2. Суд состоит из коллегии независимых судей, из-
бранных, вне зависимости от их гражданства, из числа лиц вы-
соких моральных качеств, удовлетворяющих требованиям, 
предъявляемым в их странах для назначения на высшие судеб-
ные должности, или являющихся юристами с признанным ав-
торитетом в области международного права. 

Статья 3  
1. Суд состоит из пятнадцати членов, причем в его составе 

не может быть двух граждан одного и того же государства. 
2. Лицо, которое можно рассматривать, в применении к 

составу Суда, как гражданина более чем одного государства, 
считается гражданином того государства, в котором он обычно 
пользуется своими гражданскими и политическими правами. 

Статья 4  
1. Члены Суда избираются Генеральной Ассамблеей и Со-

ветом Безопасности из числа лиц, внесенных в список по пред-
ложению национальных групп Постоянной Палаты Третейского 
Суда, согласно нижеследующим положениям. 

2. Что касается Членов Объединенных Наций, не пред-
ставленных в Постоянной Палате Третейского Суда, то канди-
даты выставляются национальными группами, назначенными 
для этой цели их правительствами, с соблюдением условий, 

                                                 
1 Ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 ав-

густа 1945 г. 
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установленных для Членов Постоянной Палаты Третейского 
Суда статьей 44 Гаагской Конвенции 1907 г. о мирном решении 
международных столкновений… 

Статья 5  
1. Не позднее чем за три месяца до дня выборов Генераль-

ный Секретарь Объединенных Наций обращается к членам По-
стоянной Палаты Третейского Суда, принадлежащим к госу-
дарствам-участникам настоящего Статута, и к членам нацио-
нальных групп, назначенных в порядке пункта 2 статьи 4, с 
письменным предложением о том, чтобы каждая национальная 
группа указала, в течение определенного срока, кандидатов, 
могущих принять на себя обязанности членов Суда. 

2. Никакая группа не может выставить более четырех кан-
дидатов, причем не более двух кандидатов могут состоять в 
гражданстве государства, представляемого группой. Число кан-
дидатов, выставленных группой, ни в коем случае не может пре-
вышать более чем вдвое число мест, подлежащих заполнению. 

Статья 6. Рекомендуется, чтобы каждая группа до выстав-
ления кандидатур запрашивала мнение высших судебных уста-
новлений, юридических факультетов, правовых высших учеб-
ных заведений и академий своей страны, а также национальных 
отделений международных академий, занимающихся изучени-
ем права. 

Статья 7  
1. Генеральный Секретарь составляет в алфавитном по-

рядке список всех лиц, чьи кандидатуры были выставлены. 
Кроме случая, предусмотренного в пункте 2 статьи 12, только 
лица, внесенные в этот список, могут быть избраны. 

2. Генеральный Секретарь представляет этот список Гене-
ральной Ассамблее и Совету Безопасности. 

Статья 8. Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности 
приступают к выборам членов Суда независимо друг от друга… 

Статья 10  
1. Избранными считаются кандидаты, получившие абсо-

лютное большинство голосов и в Генеральной Ассамблее, и в 
Совете Безопасности. 
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2. Любое голосование в Совете Безопасности как при вы-

борах судей, так и при назначении членов согласительной ко-

миссии, предусмотренной статьей 12, производится без всякого 

различия между постоянными и непостоянными членами Сове-

та Безопасности. 

3. В случае, если бы абсолютное большинство голосов бы-

ло подано и в Генеральной Ассамблее, и в Совете Безопасности 

более чем за одного гражданина того же государства, избран-

ным считается лишь старший по возрасту… 

Статья 11. Если после первого заседания, созванного для 

выборов, одно или несколько мест окажутся незаполненными, 

состоится второе, а в случае надобности, и третье заседание.   

Статья 12 

1. Если после третьего заседания одно или несколько мест 

окажутся незаполненными, то в любое время, по требованию 

либо Генеральной Ассамблеи, либо Совета Безопасности, мо-

жет быть созвана согласительная комиссия в составе шести 

членов: трех по назначению Генеральной Ассамблеи и трех по 

назначению Совета Безопасности, для избрания абсолютным 

большинством голосов одного лица на каждое еще свободное 

место и представления его кандидатуры на усмотрение Гене-

ральной Ассамблеи и Совета Безопасности.   

2. Если согласительная комиссия единогласно остановится 

на кандидатуре какого-либо лица, удовлетворяющего предъяв-

ляемым требованиям, его имя может быть включено в список, 

хотя бы оно и не было внесено в кандидатские списки, преду-

смотренные статьей 7. 

3. Если согласительная комиссия придет к убеждению, что 

выборы не могут состояться, тогда члены Суда, уже избранные, 

приступают в срок, определяемый Советом Безопасности, к за-

полнению свободных мест путем избрания членов Суда из чис-

ла кандидатов, за которых были поданы голоса либо в Гене-

ральной Ассамблее, либо в Совете Безопасности. 

4. В случае равенства голосов судей голос старшего по 

возрасту дает перевес. 
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Статья 13  

1. Члены Суда избираются на девять лет и могут быть пе-

реизбраны, с тем, однако, что срок полномочий пяти судей пер-

вого состава Суда истекает через три г., а срок полномочий еще 

пяти судей – через шесть лет. 

2. Генеральный Секретарь немедленно по окончании пер-

вых выборов определяет по жребию, кто из судей считается из-

бранным на указанные выше первоначальные сроки в три г. и в 

шесть лет. 

3. Члены Суда продолжают исполнять свою должность 

впредь до замещения они обязаны закончить начатые дела. 

4. В случае подачи членом Суда заявления об отставке это 

заявление адресуется Председателю Суда для передачи Гене-

ральному Секретарю. По получении последним заявления ме-

сто считается вакантным. 

Статья 14. Открывшиеся вакансии заполняются тем же по-

рядком, который установлен для первых выборов, с соблюде-

нием нижеследующего правила: в течение месяца после откры-

тия вакансии Генеральный Секретарь приступает к посылке 

приглашений, предусмотренных статьей 5, а день выборов 

устанавливается Советом Безопасности. 

Статья 15. Член Суда, избранный взамен члена, срок пол-

номочий которого еще не истек, остается в должности до исте-

чения срока полномочий своего предшественника. 

Статья 16  

1. Члены Суда не могут исполнять никаких политических 

или административных обязанностей и не могут посвящать се-

бя никакому другому занятию профессионального характера. 

2. Сомнения по настоящему вопросу разрешаются опреде-

лением Суда. 

Статья 17  

1. Никто из членов Суда не может исполнять обязанностей 

представителя, поверенного или адвоката ни в каком деле. 

2. Никто из членов суда не может участвовать в разреше-

нии какого-либо дела, в котором он ранее участвовал в качестве 
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председателя, поверенного или адвоката одной из сторон, или 

члена национального или международного суда, следственной 

комиссии или в каком-либо ином качестве. 

3. Сомнения по настоящему вопросу разрешаются опреде-

лением Суда. 

Статья 18  

1. Член Суда не может быть отрешен от должности, кроме 

случая, когда, по единогласному мнению прочих членов, он 

перестает удовлетворять предъявляемым требованиям. 

2. Об этом Генеральный Секретарь официально уведомля-

ется Секретарем Суда. 

3. По получению этого уведомления место считается ва-

кантным. 

Статья 19. Члены Суда при исполнении ими судебных 

обязанностей пользуются дипломатическими привилегиями и 

иммунитетами… 

Статья 21  

1. Суд избирает Председателя и Вице-Председателя на три 

г.. Они могут быть переизбраны. 

2. Суд назначает своего Секретаря и может принять меры 

для назначения таких других должностных лиц, которые могут 

оказаться необходимыми. 

Статья 22  

1. Местопребыванием Суда является Гаага. Это, однако, не 

препятствует Суду заседать и выполнять свои функции в дру-

гих местах во всех случаях, когда Суд найдет это желательным. 

2. Председатель и Секретарь Суда должны проживать в 

месте пребывания Суда. 

Статья 23  

1. Суд заседает постоянно за исключением судебных вака-

ций, сроки и длительность которых устанавливаются Судом. 

2. Члены Суда имеют право на периодический отпуск, 

время и продолжительность которого определяются Судом, 

причем принимается во внимание расстояние от Гааги до по-

стоянного места жительства каждого судьи на родине. 
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3. Члены Суда обязаны быть в распоряжении Суда во вся-

кое время, за исключением времени нахождения в отпуске и 

отсутствия по причине болезни или по иным серьезным осно-

ваниям, должным образом объясненным Председателю. 

Статья 24  

1. Если по какой-либо особой причине член Суда считает, 

что он не должен участвовать в разрешении определенного де-

ла, он сообщает об этом Председателю. 

2. Если Председатель находит, что какой-либо из членов су-

да не должен по какой-либо особой причине участвовать в заседа-

нии по определенному делу, он предупреждает его об этом. 

3. Если при этом возникает разногласие между членом 

Суда и Председателем, то оно разрешается определением Суда. 

Статья 25  

1. Кроме случаев, специально предусмотренных в настоя-

щем Статуте, Суд заседает в полном составе… 

3. Кворум в девять судей достаточен для образования су-

дебного присутствия. 

Статья 26  

1. Суд может, по мере надобности, образовать одну или 

несколько камер, в составе трех или более судей, по усмотре-

нию Суда для разбора определенных категорий дел, например 

трудовых дел и дел, касающихся транзита и связи. 

2. Суд может в любое время образовать камеру для разбо-

ра определенного дела. Число судей, образующих такую каме-

ру, определяется Судом с одобрения сторон. 

3. Дела заслушиваются и разрешаются камерами, преду-

смотренными настоящей статьей, если стороны об этом просят. 

Статья 27. Решение, постановленное одной из камер, 

предусмотренных в статьях 26 и 29, считается вынесенным са-

мим Судом. 

Статья 28. Камеры, предусмотренные статьями 26 и 29, 

могут, с согласия сторон, заседать и выполнять свои функции в 

других местах, помимо Гааги. 
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Статья 29. В целях ускорения решения дел Суд ежегодно 

образует камеру в составе пяти судей, которая, по просьбе сто-

рон, может рассматривать и разрешать дела в порядке упро-

щенного судопроизводства. Для замены судей, которые при-

знают для себя невозможным принять участие в заседаниях, 

выделяются дополнительно два судьи. 

Статья 30  

1. Суд составляет Регламент, определяющий порядок вы-

полнения им своих функций. Суд, в частности, устанавливает 

правила судопроизводства… 

Статья 33. Объединенные Нации несут расходы Суда в по-

рядке, определяемом Генеральной Ассамблеей. 

Глава II. Компетенция Суда 

Статья 34  
1. Только государства могут быть сторонами по делам, 

разбираемым Судом. 
2. На условиях своего Регламента и в соответствии с ним 

Суд может запрашивать у публичных международных организа-
ций информацию, относящуюся к делам, находящимся на его рас-
смотрении, а также получает подобную информацию, представля-
емую указанными организациями по их собственной инициативе. 

3. Когда по делу, разбираемому Судом, ему надлежит дать 
толкование учредительному документу какой-либо публичной 
международной организации или международной конвенции, 
заключенной в силу такого документа, Секретарь Суда уведом-
ляет данную публичную международную организацию и пре-
провождает ей копии всего письменного производства. 

Статья 35  
1. Суд открыт для государств, являющихся участниками 

настоящего Статута. 
2. Условия, на которых Суд открыт для других государств, 

определяются Советом Безопасности, с соблюдением особых 
постановлений, содержащихся в действующих договорах; эти 
условия ни в коем случае не могут поставить стороны в нерав-
ное положение перед Судом… 
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Статья 36  
1. К ведению Суда относятся все дела, которые будут пе-

реданы ему сторонами, и все вопросы, специально предусмот-
ренные Уставом Объединенных Наций или действующими до-
говорами и конвенциями. 

2. Государства – участники настоящего Статута могут в 
любое время заявить, что они признают без особого о том со-
глашения, ipso facto, в отношении любого иного государства, 
принявшего такое же обязательство, юрисдикцию Суда обяза-
тельной по всем правовым спорам, касающимся: 

a) толкования договора; 
b) любого вопроса международного права; 
c) наличия факта, который если он будет установлен, 

представит собой нарушение международного обязательства; 
d) характера и размеров возмещения, причитающегося за 

нарушение международного обязательства. 
3. Вышеуказанные заявления могут быть безусловными, 

или на условиях взаимности со стороны тех или иных госу-
дарств, или же на определенное время. 

4. Такие заявления сдаются на хранение Генеральному 
Секретарю, который препровождает копии таковых участникам 
настоящего Статута и Секретарю Суда. 

5. Заявления, сделанные на основании статьи 36 Статута 
Постоянной Палаты Международного Правосудия, продолжа-
ющие оставаться в силе, считаются, в отношениях между 
участниками настоящего Статута, признанием ими юрисдикции 
Международного Суда для себя обязательной на неистекший 
срок действия этих заявлений и в соответствии с условиями, в 
них изложенными. 

6. В случае спора о подсудности дела Суду вопрос разре-
шается определением Суда… 

Статья 38  
1. Суд, который обязан решать переданные ему споры на 

основании международного права, применяет: 
а) международные конвенции, как общие, так и специаль-

ные, устанавливающие правила, определенно признанные спо-
рящими государствами; 
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b) международный обычай как доказательство всеобщей 

практики, признанной в качестве правовой нормы; 

с) общие принципы права, признанные цивилизованными 

нациями; 

d) с оговоркой, указанной в статье 59, судебные решения и 

доктрины наиболее квалифицированных специалистов по пуб-

личному праву различных наций в качестве вспомогательного 

средства для определения правовых норм. 

2. Это постановление не ограничивает право Суда разре-

шать дело ex aequo et bono, если стороны с этим согласны. 

Глава III. Судопроизводство 

Статья 39  
1. Официальными языками Суда являются французский и 

английский. Если стороны согласны на ведение дела на фран-
цузском языке, то решение выносится на французском языке. 
Если стороны согласны на ведение дела на английском языке, 
то решение выносится на английском языке. 

2. При отсутствии соглашения относительно того, какой 
язык будет применяться, каждая сторона может в судоговоре-
нии пользоваться тем языком, который она предпочитает; ре-
шение Суда выносится на французском или английском языках. 
В этом случае Суд одновременно определяет, какой из двух 
текстов рассматривается в качестве аутентичного. 

3. Суд обязан по ходатайству любой стороны предоста-
вить ей право пользоваться другим языком помимо француз-
ского и английского. 

Статья 40  
1. Дела возбуждаются в Суде, в зависимости от обстоя-

тельств, или нотификацией специального соглашения, или 
письменным заявлением на имя Секретаря. В обоих Случаях 
должны быть указаны предмет спора и стороны. 

2. Секретарь немедленно сообщает заявление всем заинте-
ресованным лицам. 

3. Он также извещает Членов Объединенных Наций, через 
посредство Генерального Секретаря, а также другие государ-
ства, имеющие право доступа к Суду… 
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Статья 42  
1. Стороны выступают через представителей. 
2. Они могут пользоваться в Суде помощью поверенных 

или адвокатов. 
3. Представители, поверенные и адвокаты, представляю-

щие стороны в Суде, пользуются привилегиями и иммунитета-
ми, необходимыми для самостоятельного выполнения ими сво-
их обязанностей. 

Статья 43  
1. Судопроизводство состоит из двух частей: письменного 

и устного судопроизводства. 
2. Письменное судопроизводство состоит из сообщения 

Суду и сторонам меморандумов, контрмеморандумов и, если 
потребуется, ответов на них, а равно всех подтверждающих их 
бумаг и документов. 

3. Эти сообщения производятся через Секретаря, в поряд-
ке и в сроки, установленные Судом. 

4. Всякий документ, предъявляемый одной из сторон, 
должен быть сообщен другой в засвидетельствованной копии. 

5. Устное судопроизводство состоит в заслушании Судом 
свидетелей, экспертов, представителей поверенных и адвокатов… 

Статья 45. Слушание дела ведется под руководством Пред-
седателя или, если он не может председательствовать, Вице-
Председателя; если ни тот ни другой не могут председательство-
вать, председательствует старший из присутствующих судей. 

Статья 46. Слушание дела в Суде производится публично, 
если не последовало иного решения Суда или если стороны не 
требуют, чтобы публика не была допущена. 

Статья 47  
1. Каждому судебному заседанию ведется протокол, под-

писываемый Секретарем и Председателем. 
2. Лишь этот протокол аутентичен. 

Статья 48. Суд распоряжается о направлении дела, опре-
деляет формы и сроки, в которые каждая сторона должна окон-
чательно изложить свои доводы, и принимает все меры, отно-
сящиеся к собиранию доказательств… 
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Статья 50. Суд может во всякое время поручить производ-

ство расследования или экспертизы всякому лицу, коллегии, 

бюро, комиссии или другой организации по своему выбору… 

Статья 52. После получения доказательств в установлен-
ные для этого сроки Суд может отказать в принятии всех даль-
нейших устных и письменных доказательств, которые одна из 
сторон пожелала бы предъявить без согласия другой. 

Статья 53  
1. Если одна из сторон не является в Суд или не предста-

вит своих доводов, другая сторона может просить Суд о разре-
шении дела в свою пользу. 

2. Суд обязан, до удовлетворения этого ходатайства, удо-
стовериться не только в подсудности ему дела, согласно стать-
ям 36 и 37, но также и в том, имеет ли это притязание достаточ-
ное фактическое и правовое обоснование. 

Статья 54  
1. Когда представители, адвокаты и поверенные закончили 

под руководством Суда свои объяснения по делу, Председатель 
объявляет слушание законченным. 

2. Суд удаляется для обсуждения решений. 
3. Совещания Суда происходят в закрытом заседании и 

сохраняются в тайне, 

Статья 55  
1. Все вопросы разрешаются большинством голосов при-

сутствующих судей. 
2. В случае разделения голосов поровну голос Председа-

теля или замещающего его Судьи дает перевес. 

Статья 56  
1. В решении должны быть приведены сообщения, на ко-

торых оно основано. 
2. Решение содержит имена судей, участвовавших в его 

принятии. 

Статья 57. Если решение, в целом или в части, не выража-
ет единогласного мнения судей, то каждый судья имеет право 

представить свое особое мнение. 
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Статья 58. Решение подписывается Председателем и Сек-
ретарем Суда. Оно оглашается в открытом заседании Суда по-

сле надлежащего уведомления представителей сторон. 

Статья 59. Решение Суда обязательно лишь для участву-
ющих в деле сторон и лишь по данному делу. 

Статья 60. Решение окончательно и не подлежит обжало-
ванию. В случае спора о смысле или объеме решения толкова-

ние его принадлежит Суду по требованию любой стороны. 

Статья 61  
1. Просьба о пересмотре решения может быть заявлена 

лишь на основании вновь открывшихся обстоятельств, которые 
по своему характеру могут оказать решающее влияние на исход 

дела и которые при вынесении решения не были известны ни 
Суду, ни стороне, просящей о пересмотре, при том непремен-

ном условии, что такая неосведомленность не была следствием 

небрежности. 
2. Производство по пересмотру открывается определением 

Суда, в котором определенно устанавливается наличие нового 
обстоятельства с признанием за последним характера, дающего 

основание к пересмотру дела, и объявляется о принятии, в силу 
этого, просьбы о пересмотре. 

3. Суд может потребовать, чтобы условия решения были 
выполнены, прежде чем он откроет производство по пересмот-

ру дела. 
4. Просьба о пересмотре должна быть заявлена до истече-

ния шестимесячного срока после открытия новых обстоятельств. 
5. Никакие просьбы о пересмотре не могут быть заявлены 

по истечении десяти лет с момента вынесения решения. 

Статья 62  

1. Если какое-нибудь государство считает, что решение по 
делу может затронуть какой-либо его интерес правового харак-

тера, то это государство может обратиться в Суд с просьбой о 
разрешении вступить в дело. 

2. Решение по такой просьбе принадлежит Суду. 
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Статья 63  

1. В случае возникновения вопроса о толковании конвен-

ции, в которой, кроме заинтересованных в деле сторон, участ-

вуют и другие государства, Секретарь Суда немедленно изве-

щает все эти государства. 

2. Каждое из государств, получивших такое извещение, 

имеет право вступить в дело, и, если оно воспользуется этим 

правом, толкование, содержащееся в решении, равным образом 

обязательно и для него. 

Статья 64. При отсутствии иного определения Суда каж-

дая сторона несет свои собственные судебные издержки. 

Глава IV. Консультативные заключения 

Статья 65 

1. Суд может давать консультативные заключения по лю-

бому юридическому вопросу по запросу любого учреждения, 

уполномоченного делать такие запросы самим Уставом Орга-

низации Объединенных Наций или согласно этому Уставу. 

2. Вопросы, по которым испрашивается консультативное 

заключение Суда, представляются Суду в письменном заявле-

нии, содержащее точное изложение вопроса, по которому тре-

буется заключение; к нему прилагаются все документы, могу-

щие послужить к разъяснению вопроса. 

Статья 66  

1. Секретарь Суда немедленно сообщает о заявлении, со-

держащем просьбу о консультативном заключении, всем госу-

дарствам, имеющим право доступа к Суду. 

2. Кроме того, Секретарь Суда посылкою особого и непо-

средственного уведомления сообщает любому имеющему до-

ступ к Суду государству, а также любой международной орга-

низации, которые могут, по мнению Суда (или его Председате-

ля, если Суд не заседает), дать сведения по данному вопросу, 

что Суд готов принять, в течение устанавливаемого Председа-

телем срока, относящиеся к вопросу письменные доклады или 

же выслушать такие же устные доклады на открытом заседа-

нии, назначаемом с этой целью. 
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3. Если такое государство, имеющее право доступа к Суду, 

не получит особого уведомления, упомянутого в пункте 2 

настоящей статьи, то оно может выразить желание представить 

письменный доклад или быть выслушанным; Суд принимает 

решение по этому вопросу. 

4. Государства и организации, которые представили пись-

менные или устные доклады, или и те и другие, допускаются к 

обсуждению докладов, сделанных другими государствами или 

организациями, в формах, пределах и в сроки, устанавливаемые 

в каждом отдельном случае Судом или, если он не заседает, 

Председателем Суда. Для этой цели Секретарь Суда сообщает в 

надлежащее время все такие письменные доклады государствам 

и организациям, которые сами представили подобные доклады. 

Статья 67. Суд выносит свои консультативные заключения 

в открытом заседании, о чем предупреждаются Генеральный 

Секретарь и представители непосредственно заинтересованных 

Членов Объединенных Наций, других государств и междуна-

родных организаций. 

Статья 68. При осуществлении своих консультативных 

функций Суд, помимо указанного, руководствуется постанов-

лениями настоящего Статута, относящимися к спорным делам, 

в той мере, в какой Суд признает их применимыми… 
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РАЗДЕЛ 9. ПРАВО МЕЖДУНАРОДНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Североатлантический договор 

от 4 апреля 1949 г. 
(Извлечение) 

Договаривающиеся стороны подтверждают свою веру в це-

ли и принципы Устава ООН и свое желание жить в мире со 

всеми народами и правительствами… Договаривающиеся сто-

роны преследуют цель укрепления стабильности и повышения 

благосостояния в Североатлантическом регионе. Договарива-

ющиеся стороны полны решимости объединить свои усилия с 

целью создания коллективной обороны и сохранения мира и 

безопасности. Поэтому Договаривающиеся стороны достигли 

соглашения о нижеследующем Североатлантическом договоре: 

Статья 1. Договаривающиеся стороны обязуются, в соот-

ветствии с Уставом Организации Объединенных Наций, мирно 

решать все международные споры, участниками которых они 

могут стать, не ставя при этом под угрозу международные мир, 

безопасность и справедливость, а также воздерживаться от лю-

бого применения силы или угрозы ее применения в своих меж-

дународных отношениях, если это противоречит целям ООН. 

Статья 2. Договаривающиеся стороны будут содействовать 

дальнейшему развитию международных отношений мира и 

дружбы путем укрепления своих свободных институтов, до-

стижения большего понимания принципов, на которых они 

зиждятся, и содействия созданию условий стабильности и бла-

госостояния. Договаривающиеся стороны будут стремиться к 

устранению противоречий в своей международной экономиче-

ской политике и способствовать развитию экономического со-

трудничества между любыми из них и между собой в целом. 

Статья 3. В интересах более эффективного осуществления 

целей настоящего Договора, Договаривающиеся стороны, по-

рознь и совместно, посредством постоянных и действенных са-
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мостоятельных усилий и взаимопомощи, будут поддерживать и 

наращивать свой индивидуальный и коллективный потенциал 

борьбы с вооруженным нападением. 

Статья 4. Договаривающиеся стороны всегда будут кон-

сультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-

либо из них, территориальная целостность, политическая неза-

висимость или безопасность какой-либо из Договаривающихся 

сторон окажутся под угрозой. 

Статья 5. Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, 

что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в 

Европе или Северной Америке будет рассматриваться как 

нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, 

что в случае если подобное вооруженное нападение будет 

иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на 

индивидуальную или коллективную самооборону, признавае-

мого Статьей 51-ой Устава Организации Объединенных Наций, 

окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или 

Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному напа-

дению, путем немедленного осуществления такого индивиду-

ального или совместного действия, которое сочтет необходи-

мым, включая применение вооруженной силы с целью восста-

новления и последующего сохранения безопасности Североат-

лантического региона. 

О любом подобном вооруженном нападении и всех приня-

тых в результате него мерах немедленно сообщается Совету 

безопасности. Подобные меры будут прекращены, когда Совет 

безопасности примет меры, необходимые для восстановления и 

сохранения международного мира и безопасности. 

Статья 6. В целях Статьи 5-й считается, что вооруженное 

нападение на одну или несколько Договаривающихся сторон 

включает в себя вооруженное нападение: 

− на территорию любой из Договаривающихся сторон в 

Европе или Северной Америке, алжирские департаменты 

Франции, территорию Турции или острова, расположенные в 

Североатлантической зоне севернее Тропика Рака и находящи-

еся под юрисдикцией какой-либо из Договаривающихся сторон; 
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− на вооруженные силы, суда или летательные аппараты 

какой-либо из Договаривающихся сторон, если эти вооружен-

ные силы, суда или летательные аппараты находились на этих 

территориях, или над ними, или в другом районе Европы, или 

над ним, если на них или в нем на момент вступления в силу 

настоящего Договора размещались оккупационные силы какой-

либо из Договаривающихся сторон, или в Средиземном море, 

или над ним, или в Североатлантической зоне севернее Тропика 

Рака, или над ней. 

Статья 7. Настоящий Договор ни в коем случае не затраги-

вает и не подлежит толкованию как затрагивающий каким-либо 

образом права и обязательства Договаривающихся сторон, явля-

ющихся членами Организации Объединенных Наций, по Уставу 

ООН или преимущественную ответственность Совета безопас-

ности за поддержание международного мира и безопасности. 

Статья 8. Каждая Договаривающаяся сторона заявляет, что 

ни одно из ее действующих международных обязательств в от-

ношении какой-либо другой Договаривающейся стороны, или 

какого-либо третьего государства, не противоречит положени-

ям настоящего Договора, и обязуется не брать на себя каких-

либо международных обязательств, противоречащих настоя-

щему Договору. 

Статья 9. Настоящим Договаривающиеся стороны создают 

Совет, в котором для рассмотрения вопросов, касающихся вы-

полнения настоящего Договора, должна быть представлена 

каждая из них. Совет подлежит организации таким образом, 

чтобы иметь возможность быстро собираться в любое время. 

Совет обязуется создавать вспомогательные органы, в которых 

может возникнуть необходимость; в частности, он обязуется 

немедленно создать Комитет обороны, которому надлежит да-

вать рекомендации относительно мер, направленных на выпол-

нение Статей 3 и 5. 

Статья 10. Договаривающиеся стороны по всеобщему со-

гласию могут предлагать любому другому европейскому госу-

дарству, способному развивать принципы настоящего Договора 
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и вносить свой вклад в безопасность Североатлантического ре-

гиона, присоединиться к настоящему Договору. Любое госу-

дарство, получившее подобное приглашение, может стать До-

говаривающейся стороной путем передачи на хранение прави-

тельству Соединенных Штатов Америки документа о своем 

присоединении к настоящему Договору. Правительство Соеди-

ненных Штатов Америки будет уведомлять каждую из Догова-

ривающихся сторон о передаче ему на хранение каждого по-

добного документа о присоединении. 

Статья 11. Настоящий Договор подлежит ратификации, а 

его положения претворению в жизнь, Договаривающимися сто-

ронами согласно их соответствующим конституционным про-

цедурам. Ратификационные грамоты подлежат скорейшей пе-

редаче на хранение правительству Соединенных Штатов Аме-

рики, которое будет уведомлять все другие государства, подпи-

савшие настоящий Договор, о каждой подобной передаче на 

хранение1… 

Статья 13. По истечении двадцатилетнего срока действия 

настоящего Договора любая Договаривающаяся сторона может 

выйти из него через год после того, как она уведомит правитель-

ство Соединенных Штатов Америки о расторжении ею настоя-

щего Договора, которое будет сообщать правительствам всех 

других Договаривающихся сторон о вручении ему на хранение 

каждого уведомления о расторжении настоящего Договора. 

Статья 14. Настоящий Договор, английский и французский 

тексты которого имеют одинаковую силу, подлежит сдаче на 

хранение в архив правительства Соединенных Штатов Амери-

ки. Должным образом заверенные копии настоящего Договора 

будут переданы вышеупомянутым правительством правитель-

ствам других государств, подписавших настоящий Договор. 

                                                 
1 Настоящий Договор вступил в силу 24 августа 1949 г. после передачи 

на хранение ратификационных грамот всех подписавших его государств. 
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Устав Организации 

Договора о коллективной безопасности 

от 7 октября 2002 г.1 
(Извлечение) 

Государства – участники Договора о коллективной без-

опасности от 15 мая 1992 г. (далее – Договор),  

действуя в строгом соответствии со своими обязательства-

ми по Уставу ООН, решениями Совета Безопасности ООН, ру-

ководствуясь общепризнанными принципами международного 

права…; 

ставя перед собой цель продолжать и наращивать тесные и 

всесторонние союзнические отношения во внешнеполитиче-

ской, военной и военно-технической областях, в сфере проти-

водействия транснациональным вызовам и угрозам безопасно-

сти государств и народов; … 

согласились о нижеследующем:  

Глава I. Учреждение Организации 

Договора о коллективной безопасности 

Статья 1. Государства-участники Договора учреждают 

международную региональную Организацию Договора о коллек-

тивной безопасности (ОДКБ), далее именуемую – Организация2.  

Статья 2. Положения Договора и принятых в его развитие 

международных договоров и решений Совета коллективной 

безопасности Договора являются обязывающими для госу-

дарств – членов Организации (далее – государства-члены) и 

самой Организации.  

                                                 
1 С изменениями, внесенными Протоколом о внесении изменений в Устав 

Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 г., под-

писанным 10 декабря 2010 г. 
2 Страны-участники: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Рос-

сийская Федерация. 
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Глава II. Цели и принципы 

Статья 3. Целями Организации являются укрепление мира, 

международной и региональной безопасности и стабильности, 

защита на коллективной основе независимости, территориаль-

ной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет 

в достижении которых государства-члены отдают политиче-

ским средствам.  

Статья 4. В своей деятельности Организация сотрудничает 

с государствами, не являющимися членами Организации, под-

держивает отношения с международными межправительствен-

ными организациями, действующими в сфере безопасности. 

Организация содействует формированию справедливого, демо-

кратического миропорядка, основанного на общепризнанных 

принципах международного права.  

Статья 5. Организация действует на основе неукоснитель-

ного уважения независимости, добровольности участия, равен-

ства прав и обязанностей государств-членов, невмешательства в 

дела, подпадающие под национальную юрисдикцию госу-

дарств-членов.  

Статья 6. Настоящий Устав не затрагивает прав и обяза-

тельств государств-членов по другим международным догово-

рам, участниками которых они являются.  

Глава III. Направления деятельности 

Статья 7. Для достижения целей Организации государства-

члены принимают совместные меры к формированию в ее рам-

ках действенной системы коллективной безопасности, обеспе-

чивающей коллективную защиту в случае возникновения угро-

зы безопасности, стабильности, территориальной целостности и 

суверенитету и реализацию права на коллективную оборону, 

включая создание коалиционных (коллективных) сил Организа-

ции, региональных (объединенных) группировок войск (сил), 

миротворческих сил, объединенных систем и органов управле-

ния ими, военной инфраструктуры. Государства-члены также 

взаимодействуют в сферах военно-технического (военно-эконо-
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мического) сотрудничества, обеспечения вооруженных сил, пра-

воохранительных органов и специальных служб необходимыми 

вооружением, военной, специальной техникой и специальными 

средствами, подготовки военных кадров и специалистов для 

национальных вооруженных сил, специальных служб и право-

охранительных органов. 

Государства-члены принимают решение о размещении на 

своих территориях группировок войск (сил), объектов военной 

инфраструктуры государств, не являющихся членами Органи-

зации, после проведения неотложных консультаций (согласова-

ния) с другими государствами-членами.  

Статья 8. Государства-члены координируют и объединяют 

свои усилия в борьбе с международным терроризмом и экстре-

мизмом, незаконным оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ, оружия, организованной транснациональной 

преступностью, нелегальной миграцией и другими угрозами 

безопасности государств-членов.  

Государства-члены принимают меры к созданию и функцио-

нированию в рамках Организации системы реагирования на кри-

зисные ситуации, угрожающие безопасности, стабильности, тер-

риториальной целостности и суверенитету государств-членов. 

Государства-члены взаимодействуют в сферах охраны гос-

ударственных границ, обмена информацией, информационной 

безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера, а также от 

опасностей, возникающих при ведении или вследствие военных 

действий. 

Государства-члены осуществляют свою деятельность на 

этих направлениях, в том числе в тесном сотрудничестве со 

всеми заинтересованными государствами и международными 

организациями при главенствующей роли ООН.  

Статья 9. Государства-члены согласовывают и координи-

руют свои внешнеполитические позиции по международным и 

региональным проблемам безопасности, используя в том числе 

консультационные механизмы и процедуры Организации.  
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Статья 10. Государства-члены принимают меры по разви-

тию договорно-правовой базы, регламентирующей функциони-

рование системы коллективной безопасности, и по гармониза-

ции национального законодательства по вопросам обороны, 

военного строительства и безопасности.  

Глава IV. Органы Организации 

Статья 11. Органами Организации являются:  

а) Совет коллективной безопасности (далее – Совет);  

б) Совет министров иностранных дел (далее – СМИД);  

в) Совет министров обороны (далее – СМО);  

г) Комитет секретарей советов безопасности (далее – КССБ); 

д) Постоянный совет.  

Постоянно действующими рабочими органами Организации 

являются Секретариат Организации (далее – Секретариат) и Объ-

единенный штаб Организации (далее – Объединенный штаб).  

Органом межпарламентского сотрудничества является Пар-

ламентская ассамблея Организации. 

Функции и порядок работы указанных выше органов ре-

гламентируются настоящим Уставом, а также другими норма-

тивными правовыми актами Организации.  

Статья 12. Решения Совета, СМИД, СМО и КССБ по во-

просам, кроме процедурных, принимаются консенсусом.  

Любое государство-член при голосовании имеет один го-

лос. Порядок голосования, в том числе по процедурным вопро-

сам, регламентируется Правилами процедуры органов Органи-

зации, утверждаемыми Советом.  

Решения Совета и принимаемые в их исполнение решения 

СМИД, СМО и КССБ являются обязывающими для государств-

членов и исполняются в порядке, устанавливаемом националь-

ным законодательством.  
Совет вправе принимать решения в ограниченном формате 

при условии, что ни одно из государств-членов не возражает 
против такого порядка принятия решения. Решение в ограни-
ченном формате может быть принято, если ни одно из госу-
дарств-членов не возразит против такого решения. 
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Государство-член, не проголосовавшее за принятие реше-
ния в ограниченном формате, не несет ответственности за по-
следствия принятого решения. 

Статья 13. Совет является высшим органом Организации.  
Совет рассматривает принципиальные вопросы деятельности 

Организации и принимает решения, направленные на реализацию 
ее целей и задач, а также обеспечивает координацию и совмест-
ную деятельность государств-членов для реализации этих целей.  

В состав Совета входят главы государств-членов.  
В заседаниях Совета могут принимать участие министры ино-

странных дел, министры обороны, секретари советов безопасно-
сти государств-членов, Генеральный секретарь Организации, По-
стоянные и Полномочные Представители государств-членов при 
Организации (далее – постпреды) и приглашенные лица… 

Председателем Совета (далее – Председатель) является 
глава государства, на территории которого проходит очередная 
сессия Совета, если Совет не примет иного решения. Его права 
и обязанности сохраняются за ним на период до следующей 
очередной сессии Совета.  

Если Председатель не может выполнять свои функции, то 
на оставшийся период избирается новый Председатель.  

Статья 14. СМИД является консультативным и исполни-
тельным органом Организации по вопросам координации взаи-
модействия государств-членов в области внешней политики.  

Статья 15. СМО является консультативным и исполни-
тельным органом Организации по вопросам координации взаи-
модействия государств-членов в области военной политики, 
военного строительства и военно-технического сотрудничества.  

Статья 16. КССБ является консультативным и исполни-
тельным органом Организации по вопросам координации взаи-
модействия государств-членов в области обеспечения их наци-
ональной безопасности.  

Статья 161. Постоянный совет является координационным 
органом Организации, который в период между сессиями Сове-
та занимается вопросами сотрудничества в рамках Организации 
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и совместно с постоянно действующими рабочими органами 
Организации обеспечивает реализацию решений, принимаемых 
Советом, СМИД, СМО и КССБ. 

Постоянный совет состоит из постпредов, назначаемых 
главами государств-членов в соответствии с их внутригосудар-
ственными процедурами, и действует в соответствии с Положе-
нием, утверждаемым Советом. 

Глава V. Генеральный секретарь 

Статья 17. Генеральный секретарь Организации (далее – 
Генеральный секретарь) является высшим административным 
должностным лицом Организации. Генеральный секретарь 
осуществляет руководство Секретариатом, а также координа-
цию деятельности постоянно действующих рабочих органов 
Организации.  

Генеральный секретарь назначается решением Совета сро-
ком на три г. по представлению СМИД из числа граждан госу-
дарств-членов. 

Генеральный секретарь подотчетен Совету, участвует в за-
седаниях Совета, СМИД, СМО, КССБ и Постоянного совета. 

Генеральный секретарь координирует разработку и согла-
сование проектов документов, вносимых на рассмотрение орга-
нов Организации, представляет Организацию в отношениях с 
другими государствами, не являющимися ее членами, между-
народными организациями, средствами массовой информации 
и осуществляет рабочие контакты с ними. 

Генеральный секретарь является депозитарием в отноше-
нии настоящего Устава, других заключаемых в рамках Органи-
зации международных договоров и принимаемых документов. 

Статья 18. Секретариат осуществляет организационное, 
информационное, аналитическое и консультативное обеспече-
ние деятельности органов Организации. 

Секретариат во взаимодействии с Постоянным советом 
осуществляет подготовку проектов решений и других докумен-
тов органов Организации. 

Секретариат формируется из числа граждан государств-
членов на квотной основе (должностных лиц) пропорционально 
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долевым взносам государств-членов в бюджет Организации и 
граждан государств-членов, нанимаемых на конкурсной основе 
по контракту (сотрудников)… 

Местом нахождения Секретариата является город Москва, 

Российская Федерация. Условия пребывания Секретариата на 

территории Российской Федерации регулируются на основе 

соответствующего международного договора. 

Статья 181. Объединенный штаб осуществляет организа-

ционное и информационно-аналитическое обеспечение дея-

тельности СМО, отвечает за подготовку предложений по воен-

ной составляющей Организации, организацию и координацию во 

взаимодействии с органами военного управления государств-

членов практической реализации решений органов Организа-

ции по вопросам военного сотрудничества, относящимся к его 

компетенции. 

Объединенный штаб комплектуется военнослужащими 

государств-членов на квотной основе пропорционально доле-

вым взносам государств-членов в бюджет Организации и граж-

дан государств-членов, нанимаемых на конкурсной основе по 

контракту. 

Задачи, функции, структура, состав и организационные ос-

новы Объединенного штаба определяются соответствующим 

положением, утверждаемым Советом. 

Местом нахождения Объединенного штаба является город 

Москва, Российская Федерация. Условия пребывания Объеди-

ненного штаба на территории Российской Федерации регули-

руются на основе соответствующего международного договора. 

Глава VI. Членство 

Статья 19. Членом Организации может стать любое госу-
дарство, которое разделяет ее цели и принципы и готово при-
нять на себя обязательства, содержащиеся в настоящем Уставе 
и других действующих в рамках Организации международных 
договорах и решениях.  

Решение о приеме в Организацию принимается Советом.  
Любое государство-член вправе выйти из Организации. 

После урегулирования своих обязательств в рамках Организа-
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ции такое государство направляет депозитарию Устава офици-
альное уведомление о выходе не позднее, чем за шесть месяцев 
до даты выхода.  

Порядок приема и выхода из Организации определяется 

соответствующим Положением, утверждаемым Советом.  

Статья 20. В случае невыполнения государством-членом 

положений настоящего Устава, решений Совета и принятых в 

их исполнение решений других органов Организации Совет 

может приостановить его участие в деятельности органов Ор-

ганизации.  

В случае продолжения государством-членом невыполнения 

указанных обязательств Совет может принять решение о его 

исключении из Организации.  

Решения по данным вопросам в отношении такого государ-

ства-члена принимаются без учета его голоса.  

Порядок приостановки участия государства-члена в дея-

тельности органов Организации или его исключения из Органи-

зации определяется соответствующим Положением, утвержда-

емым Советом.  

Глава VII. Наблюдатели 

Статья 21. Статус наблюдателя при Организации может 

быть предоставлен государству, не являющемуся членом Орга-

низации, а также международной организации в соответствии с 

официальным письменным обращением на имя Генерального 

секретаря. Решение о предоставлении, приостановке или анну-

лировании статуса наблюдателя принимается Советом.  

Участие наблюдателей в сессиях и заседаниях органов Ор-

ганизации регламентируется Правилами процедуры органов 

Организации.  

Глава VIII. Правоспособность, привилегии  

и иммунитеты 

Статья 22. Организация пользуется на территории каждого 

государства-члена правоспособностью, необходимой для реа-

лизации ее целей и задач.  
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Организация может сотрудничать с государствами, не явля-
ющимися ее членами, поддерживать отношения с международ-
ными межправительственными организациями, действующими в 
сфере безопасности, заключать с ними международные договоры, 
направленные на установление и развитие такого сотрудничества. 

Статья 23. Привилегии и иммунитеты Организации опре-
деляются соответствующим международным договором.  

Глава IX. Финансирование 

Статья 24. Финансирование деятельности постоянно дей-
ствующих рабочих органов Организации осуществляется за 
счет средств бюджета Организации. На обеспечение деятельно-
сти Организации могут привлекаться внебюджетные средства 
(кроме заемных средств), порядок формирования и использова-
ния которых определяется соответствующим положением, 
утверждаемым Советом. 

Бюджет Организации формируется за счет долевых взносов 
государств-членов, утверждаемых Советом.  

Проект бюджета Организации на каждый бюджетный год 
разрабатывается Секретариатом по согласованию с государ-
ствами-членами в соответствии с Положением о Порядке фор-
мирования и исполнения бюджета Организации. Бюджет Орга-
низации утверждается Советом.  

Положение о порядке формирования и исполнения бюдже-
та Организации утверждается Советом.  

Государства-члены самостоятельно несут расходы, связан-
ные с участием их представителей и экспертов в совещаниях, 
заседаниях органов Организации и других мероприятиях, про-
водимых в рамках Организации, а также расходы, связанные с 
деятельностью постпредов.  

Статья 25. В случае невыполнения государствами-членами 
обязательств по погашению задолженности перед бюджетом 
Организации в течение двух лет Совет принимает решение о 
приостановлении права выдвижения граждан этого государства 
на квотные должности в рамках Организации, а также о лише-
нии права голоса в органах Организации до полного погашения 
задолженности.  
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Глава X. Заключительные положения 

Статья 26. Настоящий Устав подлежит ратификации и всту-

пает в силу с даты сдачи депозитарию подписавшими его государ-

ствами последнего письменного уведомления о ратификации.  

Депозитарий уведомляет государства, подписавшие насто-

ящий Устав, о получении каждого уведомления о ратификации.  

Статья 27. В настоящий Устав с общего согласия госу-

дарств-членов могут быть внесены изменения и дополнения, 

которые оформляются отдельными Протоколами.  

Протоколы об изменениях и дополнениях в Устав являются 

его неотъемлемой частью и вступают в силу в порядке, уста-

новленном Статьей 26 настоящего Устава.  

Оговорки к Уставу не допускаются.  

Любые споры в отношении толкования и применения поло-

жений настоящего Устава решаются путем консультаций и пе-

реговоров между заинтересованными государствами-членами. 

В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение 

Совета. 

Статья 28. Официальным и рабочим языком Организации 

является русский язык.  

Статья 29. Настоящий Устав регистрируется в Секретариа-

те ООН в соответствии с положениями статьи 102 Устава Орга-

низации Объединенных Наций.  
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Организация по безопасности и сотрудничеству 

в Европе (ОБСЕ) 
(Краткая справка) 

По решению Будапештской встречи глав государств и пра-

вительств-участников СБСЕ, проходившей 5–6 декабря 1994 г., 

с 1 января 1995 г. Совещание по безопасности и сотрудниче-

ству в Европе переименовано в Организацию по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 

Единого учредительного документа (Устава) ОБСЕ не име-

ет. Его роль выполняют совокупные документы. Начиная с 

1975 г. ряд ключевых документов по Евро-атлантической и 

евразийской безопасности был принят СБСЕ и ОБСЕ: 

− Хельсинский Заключительный акт 1975 г. является ос-

новополагающим документом Организации; 

− Парижская хартия для новой Европы 1990 г. устанавли-

вает основу для институционализации Конференции в новом 

десятилетии; 

− Стамбульский документ – Хартия европейской безопас-

ности 1999 г. закрепляет возможности ОБСЕ в отношении ее 

потенциала в деле урегулирования конфликтов и нормализации 

жизни обществ, пострадавших от войны и разрухи; 

− Астанинская юбилейная декларация: на пути к сообществу 

безопасности 2010 г. подтверждается приверженность государств-

участников принципам ОБСЕ и соблюдению обязательств.  

В настоящее время ОБСЕ – самая крупная в мире регио-

нальная организация по безопасности, в которую входят 57 гос-

ударств-участников в Европе, Центральной Азии и Северной 

Америке. ОБСЕ предлагает форум для политических перегово-

ров и принятия решений в сфере раннего предупреждения, 

предотвращения возникновения конфликтов, кризисного урегу-

лирования и постконфликтного восстановления. В вопросах 

безопасности ОБСЕ придерживается всеобъемлющего подхода, 

который включает военно-политическое, экономическое и эко-

логическое, и гуманитарное измерения. 

История. История ОБСЕ берет свое начало с 1970-х гг., с 

хельсинского Заключительного акта (1975) и учреждения Со-
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вещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), 

которое послужило важным многосторонним форумом для 

диалога и переговоров между Востоком и Западом во время 

«холодной войны». 

С 1975-го до 1980-х гг. в ходе серий встреч и конференций 

СБСЕ увеличило и расширило обязательства государств-

участников, периодически проверяя их выполнение. Это позво-

лило определить четкую взаимосвязь между правами человека 

и безопасностью, а также стало одним из немногих каналов для 

диалога между коммунистическим блоком и Западом, в кото-

рый также были вовлечены нейтральные и неприсоединившие-

ся страны. 

После окончания «холодной войны» Парижский саммит в 

ноябре 1990 г. установил новый курс развития СБСЕ. В Париж-

ской хартии для новой Европы, Совещание было призвано сыг-

рать свою роль в управлении процессами исторических пере-

мен, происходящих в Европе, и реагировании на новые вызовы 

в период после окончания «холодной войны». Это привело к 

возникновению постоянных структур, в том числе секретариата 

и институтов, а также созданию первых полевых операций. 

После распада бывшей Югославии и последовавших за 

этим конфликтов СБСЕ помогло управлять кризисными ситуа-

циями и восстанавливать мир. Оно также работало совместно с 

государствами над процессом пост-коммунистического пере-

ходного периода. 

В 1994 г. СБСЕ было переименовано в Организацию по 

безопасности и сотрудничеству в Европе для того, чтобы более 

точно отразить ее постоянный характер. Организация продол-

жает совершенствоваться для того, чтобы отвечать вызовам и 

угрозам, в то же время оставаясь приверженной своим осново-

полагающим принципам 

ОБСЕ придерживается всеобъемлющего подхода, охваты-

вающего три измерения – военно-политическое, экономико-

экологическое и человеческое. 

В военной области ОБСЕ стремится к повышению открыто-

сти, прозрачности и сотрудничества, и создала самый современ-

ный в мире режим контроля над вооружениями и мер укрепле-



368 

ния доверия. Направления работы включают в себя реформиро-

вание сектора безопасности и безопасного хранения и утилиза-

ции легкого и стрелкового оружия и обычных боеприпасов. 

Экономико-экологические вопросы являются одним из клю-

чевых факторов обеспечения безопасности. ОБСЕ оказывает 

содействие путем продвижения таких тем, как надлежащее 

управление, борьба с коррупцией, осведомленность об экологи-

ческих проблемах, использование природных ресурсов и раци-

ональное управление экологическими отходами. 

Права человека и основные свободы являются основой ста-

бильных обществ. ОБСЕ помогает своим государствам-участ-

никам в формировании демократических институтов; проведении 

справедливых и прозрачных демократических выборов; обеспече-

нии уважения прав человека; свободы СМИ; прав национальных 

меньшинств и верховенства закона; а также содействует продви-

жению принципов толерантности и недискриминации. 

ОБСЕ также противодействует вызовам безопасности, не-

сущим транснациональный характер, таким как насильствен-

ный экстремизм и радикализация, ведущие к терроризму, ки-

берпреступность, крупные миграционные потоки, незаконный 

оборот наркотиков и оружия, торговля людьми, а также изме-

нение климата и воздействие человека на изменение климата. 

Это – те сферы, где государствам в силу необходимости нужно 

работать сообща. 

Как государство-продолжатель СССР, Россия является 

одним из инициаторов «хельсинкского процесса», разработ-

чиков Заключительного акта 1975 г. и основателей 

СБСЕ/ОБСЕ. Русский язык является одним из официаль-

ных языков организации. 
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РАЗДЕЛ 10. ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ  

И КОНСУЛЬСКОЕ ПРАВО 

Венская Конвенция о дипломатических 

сношениях от 18 апреля 1961 г.1 
(Извлечение) 

Государства, являющиеся Сторонами настоящей Конвен-
ции…, 

согласились о нижеследующем:  

Статья 1. В настоящей Конвенции приводимые ниже тер-
мины имеют следующее значение:  

a) «глава представительства» есть лицо, на которое аккре-
дитующим государством возложена обязанность действовать в 
этом качестве;  

b) «сотрудниками представительства» являются глава 
представительства и члены персонала представительства;  

c) «членами персонала представительства» являются члены 
дипломатического персонала, административно-технического 
персонала и обслуживающего персонала представительства;  

d) «членами дипломатического персонала» являются члены 
персонала представительства, имеющие дипломатический ранг; 

e) «дипломатический агент» есть глава представительства 
или член дипломатического персонала представительства;  

f) «членами административно-технического персонала» яв-
ляются члены персонала представительства, осуществляющие ад-
министративно-техническое обслуживание представительства; 

g) «членами обслуживающего персонала» являются члены 
персонала представительства, выполняющие обязанности по 
обслуживанию представительства;  

h) «частный домашний работник» есть лицо, выполняю-
щее обязанности домашнего работника у сотрудника предста-
вительства и не являющееся служащим аккредитующего госу-
дарства;  

                                                 
1 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 февраля 1989 г. 

СССР присоединился к Конвенции. 
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i) «помещения представительства» означают здания или 

части зданий, используемые для целей представительства, 

включая резиденцию главы представительства, кому бы ни 

принадлежало право собственности на них, включая обслужи-

вающий данное здание или часть здания земельный участок.  

Статья 2. Установление дипломатических отношений меж-

ду государствами и учреждение постоянных дипломатических 

представительств осуществляются по взаимному согласию.  

Статья 3 

1. Функции дипломатического представительства состоят, 

в частности: 

a) в представительстве аккредитующего государства в гос-

ударстве пребывания;  

b) в защите в государстве пребывания интересов аккреди-

тующего государства и его граждан в пределах, допускаемых 

международным правом;  

c) в ведении переговоров с правительством государства 

пребывания; 

d) в выяснении всеми законными средствами условий и 

событий в государстве пребывания и сообщении о них прави-

тельству аккредитующего государства;  

e) в поощрении дружественных отношений между аккреди-

тующим государством и государством пребывания и в развитии 

их взаимоотношений в области экономики, культуры и науки.  

2. Ни одно из положений настоящей Конвенции не должно 

истолковываться как препятствующее выполнению дипломати-

ческим представительством консульских функций.  

Статья 4 

1. Аккредитующее государство должно убедиться в том, 

что государство пребывания дало агреман на то лицо, которое 

оно предполагает аккредитовать как главу представительства в 

этом государстве.  

2. Государство пребывания не обязано сообщать аккреди-

тующему государству мотивы отказа в агремане.  
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Статья 5 

1. Аккредитующее государство может, надлежащим обра-

зом уведомив соответствующие государства пребывания, ак-

кредитовать главу представительства или назначить любого 

члена дипломатического персонала, смотря по обстоятельствам, 

в одно или несколько других государств, если не заявлено воз-

ражений со стороны любого из государств пребывания. 

2. Если аккредитующее государство аккредитует главу 

представительства в одном или нескольких других государ-

ствах, то оно может учредить дипломатические представитель-

ства, возглавляемые временными поверенными в делах, в каж-

дом государстве, где глава представительства не имеет посто-

янного местопребывания. 

3. Глава представительства или любой член дипломатиче-

ского персонала представительства может действовать в каче-

стве представителя аккредитующего государства при любой 

международной организации.  

Статья 6. Два или несколько государств могут аккредито-

вать одно и то же лицо в качестве главы представительства в 

другом государстве, если государство пребывания не возражает 

против этого.  

Статья 7. С исключениями, предусмотренными в статьях 5, 

8, 9 и 11, аккредитующее государство может свободно назна-

чать членов персонала представительства. Что касается воен-

ных, морских или авиационных атташе, то государство пребы-

вания может предложить, чтобы их имена заранее сообщались 

на его одобрение.  

Статья 8 

1. Члены дипломатического персонала представительства 

в принципе должны быть гражданами аккредитующего госу-

дарства. 

2. Члены дипломатического персонала представительства 

не могут назначаться из числа лиц, являющихся гражданами гос-

ударства пребывания, иначе как с согласия этого государства, 

причем это согласие может быть в любое время аннулировано.  
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3. Государство пребывания может оговорить за собой то 

же право в отношении граждан третьего государства, которые 

не являются одновременно гражданами аккредитующего госу-

дарства.  

Статья 9 

1. Государство пребывания может в любое время, не будучи 

обязано мотивировать свое решение, уведомить аккредитующее 

государство, что глава представительства или какой-либо из чле-

нов дипломатического персонала представительства является 

persona non grata или что любой другой член персонала предста-

вительства является неприемлемым. В таком случае аккредитую-

щее государство должно соответственно отозвать данное лицо или 

прекратить его функции в представительстве. То или иное лицо 

может быть объявлено persona non grata или неприемлемым до 

прибытия на территорию государства пребывания. 

2. Если аккредитующее государство откажется выполнить 

или не выполнит в течение разумного срока свои обязательства, 

предусматриваемые в пункте 1 настоящей статьи, государство 

пребывания может отказаться признавать данное лицо сотруд-

ником представительства. 

Статья 10 

1. Министерство иностранных дел государства пребыва-

ния или другое министерство, в отношении которого имеется 

договоренность, уведомляется 

a) о назначении сотрудников представительства, их при-

бытии и о их окончательном отбытии или о прекращении их 

функций в представительстве;  

b) о прибытии и окончательном отбытии лица, принадле-

жащего к семье сотрудника представительства и, в надлежащих 

случаях, о том, что то или иное лицо становится или перестает 

быть членом семьи сотрудника представительства;  

c) о прибытии и окончательном отбытии частных домаш-

них работников, состоящих на службе у лиц, упомянутых в 

подпункте «а» настоящего пункта, и, в надлежащих случаях, об 

оставлении ими службы у таких лиц;  



373 

d) о найме и увольнении лиц, проживающих в государстве 

пребывания, в качестве сотрудников представительства или 

домашних работников, имеющих право на привилегии и имму-

нитеты.  

2. Уведомление о прибытии и окончательном отбытии, по 

возможности, должно делаться также предварительно.  

Статья 11 

1. При отсутствии конкретного соглашения о численности 

персонала представительства государство пребывания может 

предложить, чтобы численность персонала представительства 

сохранялась в пределах, которые оно считает разумными и 

нормальными, учитывая обстоятельства и условия, существу-

ющие в государстве пребывания, и потребности данного пред-

ставительства. 

2. Государство пребывания может также, на тех же осно-

ваниях и без дискриминации, отказаться принять должностных 

лиц какой-либо определенной категории.  

Статья 12. Аккредитующее государство не может, без 

предварительного определенно выраженного согласия государ-

ства пребывания, учреждать канцелярии, составляющие часть 

дипломатического представительства, в других населенных 

пунктах, кроме тех, где учреждено само представительство.  

Статья 13 

1. Глава представительства считается приступившим к 

выполнению своих функций в государстве пребывания, в зави-

симости от практики, существующей в этом государстве, кото-

рая должна применяться единообразно, либо с момента вруче-

ния своих верительных грамот, либо с момента сообщения о 

своем прибытии и представления заверенных копий веритель-

ных грамот министерству иностранных дел государства пребы-

вания или другому министерству, в отношении которого имеет-

ся договоренность. 

2. Очередность вручения верительных грамот или пред-

ставления их заверенных копий определяется датой и часом 

прибытия главы представительства.  
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Статья 14 

1. Главы представительств подразделяются на три класса, 

а именно: 

a) класс послов и нунциев, аккредитуемых при главах гос-

ударств, и других глав представительств эквивалентного ранга; 

b) класс посланников и интернунциев, аккредитуемых при 

главах государств; 

c) класс поверенных в делах, аккредитуемых при мини-

страх иностранных дел. 

2. Иначе как в отношении старшинства и этикета, не 

должно проводиться никакого различия между главами пред-

ставительств вследствие их принадлежности к тому или иному 

классу…  

Статья 19 

1. Если пост главы представительства вакантен или если 

глава представительства не может выполнять своих функций, 

временно исполняющим обязанности главы представительства 

является временный поверенный в делах. Фамилия временного 

поверенного в делах сообщается министерству иностранных 

дел государства пребывания или другому министерству, в от-

ношении которого имеется договоренность, либо главой пред-

ставительства, либо, если он не в состоянии это сделать, мини-

стерством иностранных дел аккредитующего государства. 

2. В тех случаях, когда ни один дипломатический сотруд-

ник представительства не находится в государстве пребывания, 

член административно-технического персонала может, с согла-

сия государства пребывания, быть назначен аккредитующим 

государством ответственным за ведение текущих администра-

тивных дел представительства.  

Статья 20. Представительству и его главе принадлежит 

право пользоваться флагом и эмблемой аккредитующего госу-

дарства на помещениях представительства, включая резиден-

цию главы представительства, а также на его средства пере-

движения.  
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Статья 21 

1. Государство пребывания должно либо оказать содействие 

аккредитующему государству в приобретении на своей террито-

рии, согласно своим законам, помещений, необходимых для его 

представительства, либо оказать помощь аккредитующему госу-

дарству в получении помещений каким-либо иным путем. 

2 Оно должно также, в случае необходимости, оказывать 

помощь представительствам в получении подходящих помеще-

ний для их сотрудников. 

Статья 22 

1. Помещения представительства неприкосновенны. Вла-

сти государства пребывания не могут вступать в эти помещения 

иначе, как с согласия главы представительства. 

2. На государстве пребывания лежит специальная обязан-

ность принимать все надлежащие меры для защиты помещений 

представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба 

и для предотвращения всякого нарушения спокойствия пред-

ставительства или оскорбления его достоинства.  

3. Помещения представительства, предметы их обстановки 

и другое находящееся в них имущество, а также средства пере-

движения представительства, пользуются иммунитетом от 

обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий.  

Статья 23 

1. Аккредитующее государство и глава представительства 

освобождаются от всех государственных, районных и муници-

пальных налогов, сборов и пошлин в отношении помещений 

представительства, собственных или наемных, кроме таких 

налогов, сборов и пошлин, которые представляют собой плату 

за конкретные виды обслуживания. 

2. Фискальные изъятия, о которых говорится в настоящей 

статье, не касаются тех налогов, сборов и пошлин, которыми, 

согласно законам государства пребывания, облагаются лица, 

заключающие контракты с аккредитующим государством или 

главой представительства.  

Статья 24. Архивы и документы представительства непри-

косновенны в любое время и независимо от их местонахождения. 
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Статья 25. Государство пребывания должно предоставлять 

все возможности для выполнения функций представительства.  

Статья 26. Поскольку это не противоречит законам и пра-

вилам о зонах, въезд в которые запрещается или регулируется 

по соображениям государственной безопасности, государство 

пребывания должно обеспечивать всем сотрудникам предста-

вительства свободу передвижения по его территории.  

Статья 27 

1. Государство пребывания должно разрешать и охранять 

свободные сношения представительства для всех официальных 

целей. При сношениях с правительством и другими представи-

тельствами и консульствами аккредитующего государства, где 

бы они ни находились, представительство может пользоваться 

всеми подходящими средствами, включая дипломатических 

курьеров и закодированные или шифрованные депеши. Тем не 

менее, представительство может устанавливать и эксплуатиро-

вать радиопередатчик лишь с согласия государства пребывания. 

2. Официальная корреспонденция представительства непри-

косновенна. Под официальной корреспонденцией понимается 

вся корреспонденция, относящаяся к представительству и его 

функциям.  

3. Дипломатическая почта не подлежит ни вскрытию, ни 

задержанию.  

4. Все места, составляющие дипломатическую почту, 

должны иметь видимые внешние знаки, указывающие на их 

характер, и они могут содержать только дипломатические до-

кументы и предметы, предназначенные для официального 

пользования. 

5. Дипломатический курьер, который должен быть снаб-

жен официальным документом с указанием его статуса и числа 

мест, составляющих дипломатическую почту, пользуется при 

исполнении своих обязанностей защитой государства пребыва-

ния. Он пользуется личной неприкосновенностью и не подле-

жит аресту или задержанию в какой бы то ни было форме. 

6. Аккредитующее государство или представительство мо-

гут назначать дипломатических курьеров ad hoc. В таких случа-
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ях положения пункта 5 настоящей статьи также применяются, 

за тем исключением, что упомянутые в нем иммунитеты пре-

кращаются в момент доставки таким курьером порученной ему 

дипломатической почты по назначению. 

7. Дипломатическая почта может быть вверена командиру 

экипажа гражданского самолета, направляющегося в аэропорт, 

прибытие в который разрешено. Командир должен быть снаб-

жен официальным документом с указанием числа мест, состав-

ляющих почту, но он не считается дипломатическим курьером. 

Представительство может направить одного из своих сотрудни-

ков принять дипломатическую почту непосредственно и бес-

препятственно от командира самолета.  

Статья 28. Вознаграждения и сборы, взимаемые предста-

вительством при выполнении своих официальных обязанно-

стей, освобождаются от всех налогов, сборов и пошлин.  

Статья 29. Личность дипломатического агента неприкос-

новенна. Он не подлежит аресту или задержанию в какой бы то 

ни было форме. Государство пребывания обязано относиться к 

нему с должным уважением и принимать все надлежащие меры 

для предупреждения каких-либо посягательств на его личность, 

свободу или достоинство.  

Статья 30 

1. Частная резиденция дипломатического агента пользует-

ся той же неприкосновенностью и защитой, что и помещения 

представительства. 

2. Его бумаги, корреспонденция и, с исключениями, 

предусмотренными в пункте 3 статьи 31, его имущество рав-

ным образом пользуются неприкосновенностью.  

Статья 31 

1. Дипломатический агент пользуется иммунитетом от 

уголовной юрисдикции государства пребывания. Он пользуется 

также иммунитетом от гражданской и административной юрис-

дикции, кроме случаев: 

a) вещных исков, относящихся к частному недвижимому 

имуществу, находящемуся на территории государства пребыва-
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ния, если только он не владеет им от имени аккредитующего 

государства для целей представительства;  

b) исков, касающихся наследования, в отношении которых 

дипломатический агент выступает в качестве исполнителя заве-

щания, попечителя над наследственным имуществом, наследника 

или отказополучателя как частное лицо, а не от имени аккреди-

тующего государства;  

c) исков, относящихся к любой профессиональной или 

коммерческой деятельности, осуществляемой дипломатическим 

агентом в государстве пребывания за пределами своих офици-

альных функций.  

2. Дипломатический агент не обязан давать показаний в 

качестве свидетеля.  

3. Никакие исполнительные меры не могут приниматься в 

отношении дипломатического агента, за исключением тех случа-

ев, которые подпадают под подпункты а, b и с пункта 1 настоя-

щей статьи, и иначе как при условии, что соответствующие ме-

ры могут приниматься без нарушения неприкосновенности его 

личности или его резиденции.  

4. Иммунитет дипломатического агента от юрисдикции 

государства пребывания не освобождает его от юрисдикции 

аккредитующего государства.  

Статья 32 

1. От иммунитета от юрисдикции дипломатических аген-

тов и лиц, пользующихся иммунитетом согласно статье 37, мо-

жет отказаться аккредитующее государство. 

2. Отказ должен быть всегда определенно выраженным. 

3. Возбуждение дела дипломатическим агентом или ли-

цом, пользующимся иммунитетом от юрисдикции согласно ста-

тье 37, лишает его права ссылаться на иммунитет от юрисдик-

ции в отношении встречных исков, непосредственно связанных 

с основным иском. 

4. Отказ от иммунитета от юрисдикции в отношении 

гражданского или административного дела не означает отказа 

от иммунитета в отношении исполнения решения, для чего тре-

буется особый отказ.  
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Статья 33 
1. При условии соблюдения положения пункта 3 настоя-

щей статьи, постановления о социальном обеспечении, дей-
ствующие в государстве пребывания, не распространяются на 
дипломатического агента в отношении услуг, оказываемых ак-
кредитующему государству. 

2. Изъятие, предусмотренное в пункте 1 настоящей статьи, 
распространяется также на домашних работников, которые 
находятся исключительно на службе у дипломатического аген-
та, при условии, 

a) что они не являются гражданами государства пребыва-
ния или не проживают в нем постоянно;, 

b) что на них распространяются постановления о социаль-
ном обеспечении, действующие в аккредитующем государстве 
или в третьем государстве. 

3. Дипломатический агент, нанимающий лиц, на которых 
не распространяется изъятие, предусмотренное в пункте 2 насто-
ящей статьи, должен выполнять обязательства, налагаемые на 
работодателей постановлениями о социальном обеспечении, 
действующими в государстве пребывания.  

4. Изъятие, предусмотренное в пунктах 1 и 2 настоящей 
статьи, не препятствует добровольному участию в системе со-
циального обеспечения государства пребывания, при условии, 
что такое участие допускается этим государством.  

5. Положения настоящей статьи не затрагивают двусто-
ронних или многосторонних соглашений о социальном обеспе-
чении, заключенных ранее, и не препятствуют заключению та-
ких соглашений в будущем.  

Статья 34. Дипломатический агент освобождается от всех 
налогов, сборов и пошлин, личных и имущественных, государ-
ственных, районных и муниципальных, за исключением: 

a) косвенных налогов, которые обычно включаются в цену 
товаров или обслуживания;  

b) сборов и налогов на частное недвижимое имущество, 
находящееся на территории государства пребывания, если он не 
владеет им от имени аккредитующего государства для целей 
представительства;  
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c) налогов на наследство и пошлин на наследование, взи-

маемых государством пребывания, с изъятиями, предусмотрен-

ными в пункте 4 статьи 39;  

d) сборов и налогов на частный доход, источник которого 

находится в государстве пребывания, и налогов на капиталовло-

жения в коммерческие предприятия в государстве пребывания;  

e) сборов, взимаемых за конкретные виды обслуживания; 

f) регистрационных, судебных и реестровых пошлин, ипо-

течных сборов и гербового сбора в отношении недвижимого 

имущества, с изъятиями, предусмотренными в статье 23.  

Статья 35. Государство пребывания обязано освобождать 

дипломатических агентов от всех трудовых и государственных 

повинностей, независимо от их характера, а также от военных по-

винностей, таких как реквизиции, контрибуции и военный постой.  

Статья 36 

1. Государство пребывания, в соответствии с принятыми 

им законами и правилами, разрешает ввозить и освобождает от 

всех таможенных пошлин, налогов и связанных с этим сборов, 

за исключением складских сборов, сборов за перевозку и по-

добного рода услуги: 

a) предметы, предназначенные для официального пользо-

вания представительства;  

b) предметы, предназначенные для личного пользования 

дипломатического агента или членов его семьи, живущих вместе 

с ним, включая предметы, предназначенные для его обзаведения.  

2. Личный багаж дипломатического агента освобождается 

от досмотра, если нет серьезных оснований предполагать, что 

он содержит предметы, на которые не распространяются изъя-

тия, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, или предметы, 

ввоз или вывоз которых запрещен законом или регулируется 

карантинными правилами государства пребывания. Такой до-

смотр должен производиться только в присутствии дипломати-

ческого агента или его уполномоченного представителя.  

Статья 37 

1. Члены семьи дипломатического агента, живущие вместе 

с ним, пользуются, если они не являются гражданами государ-
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ства пребывания, привилегиями и иммунитетами, указанными в 

статьях 29–36.  

2. Члены административно-технического персонала пред-

ставительства и члены их семей, живущие вместе с ними, поль-

зуются, если они не являются гражданами государства пребы-

вания или не проживают в нем постоянно, привилегиями и им-

мунитетами, указанными в статьях 29–35, с тем исключением, 

что иммунитет от гражданской и административной юрисдик-

ции государства пребывания, указанный в пункте 1 статьи 31, 

не распространяется на действия, совершенные ими не при ис-

полнении своих обязанностей. Они пользуются также привиле-

гиями, указанными в пункте 1 статьи 36, в отношении предме-

тов первоначального обзаведения.  

3. Члены обслуживающего персонала представительства, 

которые не являются гражданами государства пребывания или 

не проживают в нем постоянно, пользуются иммунитетом в от-

ношении действий, совершенных ими при исполнении своих 

обязанностей, и освобождаются от налогов, сборов и пошлин на 

заработок, получаемый ими по своей службе, а также пользу-

ются освобождением, упомянутым в статье 33. 

4. Домашние работники сотрудников представительства, 

если они не являются гражданами государства пребывания или 

не проживают в нем постоянно, освобождаются от налогов, 

сборов и пошлин на заработок, получаемый ими по своей служ-

бе. В других отношениях они могут пользоваться привилегиями 

и иммунитетами только в той мере, в какой это допускает госу-

дарство пребывания. Однако государство пребывания должно 

осуществлять свою юрисдикцию над этими лицами так, чтобы 

не вмешиваться ненадлежащим образом в осуществление 

функций представительства. 

Статья 38 

1. Помимо дополнительных привилегий и иммунитетов, 

которые могут быть предоставлены государством пребывания, 

дипломатический агент, который является гражданином госу-

дарства пребывания или постоянно в нем проживает, пользует-

ся лишь иммунитетом от юрисдикции и неприкосновенностью 
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в отношении официальных действий, совершенных им при вы-

полнении своих функций. 

2. Другие члены персонала представительства и домашние 

работники, которые являются гражданами государства пребы-

вания или постоянно в нем проживают, пользуются привилеги-

ями и иммунитетами только в той мере, в какой это допускает 

государство пребывания. Однако государство пребывания 

должно осуществлять свою юрисдикцию над этими лицами так, 

чтобы не вмешиваться ненадлежащим образом в осуществление 

функций представительства.  

Статья 39 

1. Каждое лицо, имеющее право на привилегии и иммуни-

теты, пользуется ими с момента вступления его на территорию 

государства пребывания при следовании для занятия своего 

поста или, если оно уже находится на этой территории, с того 

момента, когда о его назначении сообщается министерству 

иностранных дел или другому министерству, в отношении ко-

торого имеется договоренность. 

2. Если функции лица, пользующегося привилегиями и 

иммунитетами, заканчиваются, эти привилегии и иммунитеты 

нормально прекращаются в тот момент, когда оно оставляет 

страну, или по истечении разумного срока для того, чтобы это 

сделать, но продолжают существовать до этого времени даже в 

случае вооруженного конфликта. Однако в отношении дей-

ствий, совершенных таким лицом при выполнении своих функ-

ций сотрудника представительства, иммунитет продолжает су-

ществовать.  

3. В случае смерти сотрудника представительства члены 

его семьи продолжают пользоваться привилегиями и иммуни-

тетами, на которые они имеют право, до истечения разумного 

срока для оставления страны пребывания… 

Статья 40 

1. Если дипломатический агент проезжает через террито-

рию третьего государства, которое выдало ему визу, если тако-

вая необходима, или находится на этой территории, следуя для 

занятия своего поста или возвращаясь на этот пост или же в 
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свою страну, это третье государство предоставляет ему непри-

косновенность и такие другие иммунитеты, какие могут потре-

боваться для обеспечения его проезда или возвращения. Это 

относится также к любым членам его семьи, пользующимся 

привилегиями или иммунитетами, которые сопровождают ди-

пломатического агента или следуют отдельно, чтобы присоеди-

ниться к нему или возвратиться в свою страну. 

2. При обстоятельствах, подобных тем, которые указаны в 

пункте 1 настоящей статьи, третьи государства не должны пре-

пятствовать проезду через их территорию членов администра-

тивно-технического или обслуживающего персонала предста-

вительства и членов их семей.  

3. Третьи государства должны предоставлять официальной 

корреспонденции и другим официальным сообщениям, следу-

ющим транзитом, включая закодированные или шифрованные 

депеши, ту же свободу и защиту, которая предоставляется госу-

дарством пребывания. Они должны предоставлять дипломати-

ческим курьерам, которым выдана виза, если таковая необхо-

дима, и дипломатической почте, следующей транзитом, ту же 

неприкосновенность и защиту, которую обязано предоставлять 

государство пребывания.  

4. Обязанности третьих государств, предусмотренные пунк-

тами 1, 2 и 3 настоящей статьи, относятся также к лицам, упомя-

нутым в этих пунктах, и к официальным сообщениям и диплома-

тической почте, нахождение которых на территории третьего гос-

ударства вызвано форсмажорными обстоятельствами.  

Статья 41 

1. Без ущерба для их привилегий и иммунитетов, все лица, 

пользующиеся такими привилегиями и иммунитетами, обязаны 

уважать законы и постановления государства пребывания. Они 

также обязаны не вмешиваться во внутренние дела этого госу-

дарства. 

2. Все официальные дела с государством пребывания, вве-

ренные представительству аккредитующим государством, ве-

дутся с министерством иностранных дел государства пребыва-

ния или через это министерство, либо с другим министерством, 
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в отношении которого имеется договоренность, или через это 

другое министерство.  

3. Помещения представительства не должны использо-

ваться в целях, не совместимых с функциями представитель-

ства, предусмотренными настоящей Конвенцией или другими 

нормами общего международного права, или же какими-либо 

специальными соглашениями, действующими между аккреди-

тующим государством и государством пребывания.  

Статья 42. Дипломатический агент не должен заниматься в 

государстве пребывания профессиональной или коммерческой 

деятельностью в целях личной выгоды.  

Статья 43. Функции дипломатического агента прекраща-

ются, в частности, 

a) по уведомлении аккредитующим государством государ-

ства пребывания о том, что функции дипломатического агента 

прекращены;  

b) по уведомлении государством пребывания аккредиту-

ющего государства, что, согласно пункту 2 статьи 9, оно отка-

зывается признавать дипломатического агента сотрудником 

представительства.  

Статья 44. Государство пребывания должно, даже в случае 

вооруженного конфликта, оказать содействие, необходимое для 

возможно скорого выезда пользующихся привилегиями и им-

мунитетами лиц, не являющихся гражданами государства пре-

бывания, и членов семей таких лиц, независимо от их граждан-

ства. Оно должно, в частности, предоставить в случае необхо-

димости в их распоряжение перевозочные средства, которые 

требуются для них самих и их имущества.  

Статья 45. В случае разрыва дипломатических сношений 

между двумя государствами либо окончательного или времен-

ного отозвания представительства, 

a) государство пребывания должно, даже в случае воору-

женного конфликта, уважать и охранять помещения представи-

тельства вместе с его имуществом и архивами;  
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b) аккредитующее государство может вверить охрану по-

мещений своего представительства вместе с его имуществом и 

архивами третьему государству, приемлемому для государства 

пребывания;  

c) аккредитующее государство может вверить защиту сво-

их интересов и интересов своих граждан третьему государству, 

приемлемому для государства пребывания.  

Статья 46. Аккредитующее государство может, с предва-

рительного согласия государства пребывания и по просьбе тре-

тьего государства, не представленного в государстве пребыва-

ния, взять на себя временную защиту интересов этого третьего 

государства и его граждан… 
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Венская Конвенция о консульских сношениях 

от 24 апреля 1963 г.1 
(Извлечение) 

Государства, являющиеся сторонами настоящей Конвен-

ции,… 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1. Определения 

1. В настоящей Конвенции приводимые ниже термины 

имеют следующее значение: 

a) «консульское учреждение» означает любое генеральное 

консульство, консульство, вице-консульство или консульское 

агентство; 

b) «консульский округ» означает район, отведенный кон-

сульскому учреждению для выполнения консульских функций; 

c) «глава консульского учреждения» означает лицо, кото-

рому поручено действовать в этом качестве; 

d) «консульское должностное лицо» означает любое лицо, 

включая главу консульского учреждения, которому поручено в 

этом качестве выполнение консульских функций; 

e) «консульский служащий» означает любое лицо, выпол-

няющее административные или технические обязанности в 

консульском учреждении; 

f) «работник обслуживающего персонала» означает любое 

лицо, выполняющее обязанности по обслуживанию консуль-

ского учреждения; 

g) «работники консульского учреждения» означает кон-

сульские должностные лица, консульских служащих и работ-

ников обслуживающего персонала; 

h) «работники консульского персонала» означает консуль-

ские должностные лица (за исключением главы консульского 

учреждения), а также консульских служащих и работников об-

служивающего персонала; 

                                                 
1 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 февраля 1989 г. 

№ 10138-XI СССР присоединился к Конвенции. 
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i) «частный домашний работник» означает лицо, состоя-

щее исключительно на частной службе у работника консуль-

ского учреждения; 

j) «консульские помещения» означает используемые ис-

ключительно для целей консульского учреждения здания или 

части зданий и обслуживающий данное здание или части зда-

ний земельный участок, кому бы ни принадлежало право соб-

ственности на них; 

k) «консульские архивы» включают все бумаги, докумен-

ты, корреспонденцию, книги, фильмы, ленты звукозаписи и ре-

естры консульского учреждения вместе с шифрами и кодами, 

картотеками и любыми предметами обстановки, предназначен-

ными для обеспечения их сохранности или хранения. 

2. Существует две категории консульских должностных 

лиц, а именно: штатные консульские должностные лица и по-

четные консульские должностные лица… 

Глава I. Общие положения о консульских сношениях 

Раздел I. Установление и осуществление  

консульских сношений 

Статья 2. Установление консульских отношений 

1. Установление консульских отношений между государ-

ствами осуществляется по взаимному согласию. 

2. Согласие, данное на установление дипломатических от-

ношений между двумя государствами, означает, если иное не 

оговорено, согласие на установление консульских отношений. 

3. Разрыв дипломатических отношений не влечет за собой 

ipso facto разрыва отношений консульских. 

Статья 3. Выполнение консульских функций 

Консульские функции выполняются консульскими учре-

ждениями. Они выполняются также дипломатическими пред-

ставительствами в соответствии с положениями настоящей 

Конвенции. 

Статья 4. Открытие консульского учреждения 

1. Консульское учреждение может быть открыто на террито-

рии государства пребывания только с согласия этого государства. 
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2. Местонахождение консульского учреждения, его класс 
и консульский округ определяются представляемым государ-
ством и подлежат одобрению государством пребывания. 

3. Дальнейшие изменения местонахождения консульского 
учреждения, его класса или консульского округа могут осу-
ществляться представляемым государством только с согласия 
государства пребывания. 

4. Согласие государства пребывания также требуется, если 
какое-либо генеральное консульство или консульство желает 
открыть вице-консульство или консульское агентство не в том 
населенном пункте, где они сами находятся. 

5. Предварительное определенно выраженное согласие 
государства пребывания необходимо также для открытия кан-
целярии, составляющей часть существующего консульского 
учреждения, вне местонахождения последнего. 

Статья 5. Консульские функции 
Консульскими функциями являются: 
a) защита в государстве пребывания интересов представ-

ляемого государства и его граждан (физических и юридических 
лиц) в пределах, допускаемых международным правом; 

b) содействие развитию торговых, экономических, куль-
турных и научных связей между представляемым государством 
и государством пребывания, а также содействие развитию дру-
жественных отношений между ними иными путями в соответ-
ствии с положениями настоящей Конвенции; 

c) выяснение всеми законными путями условий и событий 
в торговой, экономической, культурной и научной жизни госу-
дарства пребывания, сообщение о них правительству представ-
ляемого государства и предоставление сведений заинтересо-
ванным лицам; 

d) выдача паспортов и проездных документов гражданам 
представляемого государства и виз или соответствующих доку-
ментов лицам, желающим поехать в представляемое государство; 

e) оказание помощи и содействия гражданам (физическим 
и юридическим лицам) представляемого государства; 

f) исполнение обязанностей нотариуса, регистратора актов 
гражданского состояния и других подобных обязанностей, а 
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также выполнение некоторых функций административного ха-
рактера при условии, что в этом случае ничто не противоречит 
законам и правилам государства пребывания; 

g) охрана интересов граждан (физических и юридических 

лиц) представляемого государства в случае преемства mortis causa 

на территории государства пребывания в соответствии с зако-

нами и правилами государства пребывания; 

h) охрана в рамках, установленных законами и правилами 

государства пребывания, интересов несовершеннолетних и 

иных лиц, не обладающих полной дееспособностью, которые 

являются гражданами представляемого государства, в особен-

ности, когда требуется установление над такими лицами какой-

либо опеки или попечительства; 

i) с соблюдением практики и порядка, принятых в государ-

стве пребывания, представительство или обеспечение надлежаще-

го представительства граждан представляемого государства в 

судебных и иных учреждениях государства пребывания с це-

лью получения, в соответствии с законами и правилами госу-

дарства пребывания, распоряжений о предварительных мерах, 

ограждающих права и интересы этих граждан, если, в связи с 

отсутствием или по другим причинам, такие граждане не могут 

своевременно осуществлять защиту своих права и интересов; 

j) передача судебных и несудебных документов или ис-

полнение судебных поручений или же поручений по снятию 

показаний для судов представляемого государства в соответ-

ствии с действующими международными соглашениями или, 

при отсутствии таких соглашений, в любом ином порядке, не 

противоречащем законам и правилам государства пребывания; 

k) осуществление предусматриваемых законами и прави-

лами представляемого государства прав надзора и инспекции в 

отношении судов, имеющих национальность представляемого 

государства, и самолетов, зарегистрированных в этом государ-

стве, а также в отношении их экипажа; 

l) оказание помощи судам и самолетам, упомянутым в 

пункте «к» настоящей статьи, и их экипажу, принятие заявле-

ний относительно плавания судов, осмотр и оформление судо-

вых документов и, без ущерба для прав властей государства 
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пребывания, расследование любых происшествий, имевших ме-

сто в пути, и разрешение всякого рода споров между капитаном, 

командным составом и матросами, поскольку это предусматри-

вается законами и правилами представляемого государства; 

m) выполнение других функций, возложенных на консуль-

ское учреждение представляемым государством, которые не 

запрещаются законами и правилами государства пребывания 

или против выполнения которых государство пребывания не 

имеет возражений или же которые предусмотрены междуна-

родными договорами, действующими между представляемым 

государством и государством пребывания. 

Статья 6. Выполнение консульских функций за преде-

лами консульского округа 

Консульское должностное лицо может при особых обстоя-

тельствах, с согласия государства пребывания, выполнять свои 

функции за пределами своего консульского округа. 

Статья 7. Выполнение консульских функций в третьем 

государстве 

Представляемое государство может, после уведомления соот-

ветствующих государств, поручить консульскому учреждению, 

открытому в одном государстве, выполнение консульских функ-

ций в другом государстве, если не имеется определенно выражен-

ного возражения со стороны какого-либо из этих государств… 

Статья 9. Классы глав консульских учреждений 

1. Главы консульских учреждений делятся на четыре клас-

са, а именно: 

a) генеральных консулов, b) консулов, c) вице-консулов, 

d) консульских агентов. 

Статья 10. Назначение и допущение глав консульских 

учреждений 

1. Главы консульских учреждений назначаются представ-

ляемым государством и допускаются к выполнению своих 

функций государством пребывания. 

2. При условии соблюдения положений настоящей Кон-

венции формальности в отношении назначения и допущения 
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главы консульского учреждения определяются, соответственно, 

законами, правилами и обычаями представляемого государства 

и государства пребывания. 

Статья 11. Консульский патент или уведомление о 

назначении 

1. Представляемое государство снабжает главу консуль-

ского учреждения документом, имеющим форму патента или 

подобного ему акта, составляемым при каждом назначении, 

удостоверяющим его должность и указывающим, как общее 

правило, его полное имя и фамилию, категорию или класс, к 

которому он принадлежит, консульский округ и местонахожде-

ние консульского учреждения. 

2. Представляемое государство направляет этот патент или 

подобный ему акт дипломатическим или иным соответствующим 

путем правительству того государства, на территории которого 

глава консульского учреждения должен выполнять свои функции. 

3. Если государство пребывания согласно, представляемое 

государство может вместо патента или подобного ему акта по-

слать государству пребывания уведомление, содержащее дан-

ные, о которых говорится в пункте 1 настоящей статьи. 

Статья 12. Экзекватура 

1. Глава консульского учреждения допускается к выпол-

нению своих функций разрешением со стороны государства 

пребывания, называемым экзекватурой, какую бы форму такое 

разрешение ни имело. 

2. Государство, отказывающее в выдаче экзекватуры, не 

обязано сообщать представляемому государству мотивы такого 

отказа.  

3. За исключением случаев, предусмотренных в статьях 13 и 

15, глава консульского учреждения не может приступить к испол-

нению своих обязанностей до получения им экзекватуры… 

Статья 16. Старшинство между главами консульских 

учреждений 

1. Главам консульских учреждений присваиваются в каж-

дом классе различные места в порядке старшинства, определя-

емые датами выдачи экзекватур… 
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5. Почетные консульские должностные лица, являющиеся 

главами консульских учреждений, занимают в каждом классе 

места после штатных глав консульских учреждений в порядке и 

согласно правилам, изложенным в предшествующих пунктах. 

Статья 17. Совершение консульскими должностными 

лицами дипломатических актов 

1. В государстве, где представляемое государство не имеет 

дипломатического представительства и где оно не представлено 

дипломатическим представительством третьего государства, 

консульское должностное лицо может, с согласия государства 

пребывания и без изменения его консульского статуса, быть 

уполномочено на совершение дипломатических актов. Совер-

шение таких актов консульским должностным лицам не дает 

ему права претендовать на дипломатические привилегии и им-

мунитеты… 

Статья 18. Назначение двумя или несколькими госу-

дарствами одного и того же лица консульским должност-

ным лицом 

Два или несколько государств могут, с согласия государ-

ства пребывания, назначить одно и то же лицо в качестве кон-

сульского должностного лица в этом государстве. 

Статья 19. Назначение работников консульского персонала 

1. С исключениями, предусмотренными в положениях ста-

тей 20, 22 и 23, представляемое государство может свободно 

назначать работников консульского персонала. 

2. Представляемое государство заблаговременно сообщает 

государству пребывания полное имя и фамилию, категорию и 

класс всех консульских должностных лиц, помимо главы кон-

сульского учреждения, с тем чтобы государство пребывания 

могло, если оно это пожелает, осуществить свои права, преду-

смотренные в пункте 3 статьи 23… 

Статья 20. Численность консульского персонала 
При отсутствии конкретной договоренности о численности 

консульского персонала государство пребывания может пред-
ложить, чтобы численность персонала не переходила за преде-
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лы, которые оно считает разумными и нормальными, учитывая 
обстоятельства и условия, существующие в консульском окру-
ге, и потребности данного консульского учреждения. 

Статья 21. Порядок старшинства между консульскими 
должностными лицами консульского учреждения 

Дипломатическое представительство представляемого госу-
дарства или, если государство не имеет в государстве пребыва-
ния такого представительства, глава консульского учреждения 
сообщает министерству иностранных дел государства пребыва-
ния или указанному этим министерством органу о порядке стар-
шинства между консульскими должностными лицами консуль-
ского учреждения, а также о любых изменениях этого порядка. 

Статья 22. Гражданство консульских должностных лиц 
1. В принципе, консульские должностные лица должны 

быть гражданами представляемого государства. 
2. Консульские должностные лица не могут назначаться из 

числа граждан государства пребывания иначе, как с определен-
но выраженного согласия этого государства, причем это согла-
сие может быть в любое время аннулировано… 

Статья 23. Лица, признаваемые persona non grata 
1. Государство пребывания может в любое время уведо-

мить представляемое государство о том, что то или иное кон-
сульское должностное лицо является persona non grata или что 
любой работник консульского персонала является неприемле-
мым. В таком случае представляемое государство должно, со-
ответственно, отозвать это лицо или прекратить его функции в 
консульском учреждении… 

3. Лицо, назначенное в качестве работника консульского 
учреждения, может быть объявлено неприемлемым до прибы-
тия на территорию государства пребывания или, если оно уже 
находится в государстве пребывания, до того, как оно присту-
пит к исполнению своих обязанностей в консульском учрежде-
нии. В любом таком случае представляемое государство анну-
лирует его назначение. 

4. В случаях, указанных в пунктах 1 и 3 настоящей статьи, 
государство пребывания не обязано сообщать мотивы своего 
решения представляемому государству. 
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Статья 24. Уведомление государства пребывания о назна-

чениях, прибытии и отбытии 

1. Министерство иностранных дел государства пребыва-

ния или указанный этим министерством орган уведомляется: 

a) о назначении работников консульского учреждения, их 

прибытии после назначения в консульское учреждение, об их 

окончательном отбытии или о прекращении их функций и обо 

всех других изменениях, влияющих на их статус, которые мо-

гут произойти во время их работы в консульском учреждении; 

b) о прибытии или окончательном отбытии лица, являю-

щегося членом семьи работника консульского учреждения и 

постоянно вместе с ним проживающего, а также в надлежащих 

случаях, о том, что то или иное лицо становится или перестает 

быть таким членом семьи; 

c) о прибытии и окончательном отбытии частных домаш-

них работников… 

d) о найме и увольнении лиц, проживающих в государстве 

пребывания в качестве работников консульского учреждения 

или частных домашних работников, имеющих право на приви-

легии и иммунитеты. 

2. Уведомление о прибытии или окончательном отбытии 

должно делаться по возможности заблаговременно. 

Раздел II. Прекращение консульских функций 

Статья 25. Прекращение функций работников консуль-
ского учреждения 

Функции работников консульского учреждения прекраща-
ются, в частности: 

a) по уведомлении государства пребывания представляе-
мым государством о том, что его функции прекращаются; 

b) по аннулировании экзекватуры; 
c) по уведомлении государством пребывания представляе-

мого государства о том, что государство пребывания перестало 
считать его работником консульского персонала. 

Статья 26. Отбытие из государства пребывания 
Государство пребывания должно, даже в случае вооружен-

ного конфликта, предоставлять работникам консульского учре-
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ждения и частным домашним работникам, не являющимся 

гражданами государства пребывания, а также членам их семей, 

проживающим вместе с ними, независимо от их гражданства, 

время и условия, необходимые для того, чтобы они могли под-

готовиться к отъезду и выехать как можно скорее после пре-

кращения функций соответствующих работников. В частности, 

оно должно предоставить, в случае необходимости, в их распо-

ряжении транспортные средства, которые требуются для них 

самих или для их имущества, за исключением имущества, при-

обретенного в государстве пребывания, вывоз которого во вре-

мя отбытия запрещен. 

Статья 27. Охрана консульских помещений и архива, а 

также интересов представляемого государства при исклю-

чительных обстоятельствах 

1. В случае разрыва консульских отношений между двумя 

государствами: 

a) государство пребывания должно, даже в случае воору-

женного конфликта, уважать и охранять консульские помеще-

ния, а также имущество консульского учреждения и консуль-

ский архив; 

b) представляемое государство может вверить охрану кон-

сульских помещений, а также имущества, которое в них нахо-

дится, и консульского архива третьему государству приемле-

мому для государства пребывания… 

Глава II. Преимущества, привилегии и иммунитеты 

консульских учреждений, штатных  

консульских должностных лиц  

и других работников консульских учреждений 

Раздел I. Преимущества, привилегии и иммунитеты 

консульских учреждений 

Статья 28. Облегчение работы консульского учреждения 

Государство пребывания должно предоставлять все воз-

можности для выполнения функций консульского учреждения. 
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Статья 29. Пользование государственным флагом и 

гербом 

1. Представляемое государство имеет право пользоваться 

своим государственным флагом и гербом в государстве пребы-

вания в соответствии с положениями настоящей статьи. 

2. Государственный флаг представляемого государства мо-

жет быть вывешен, и его государственный герб укреплен на 

здании, занимаемом консульским учреждением, на его входных 

дверях, а также на резиденции главы консульского учреждения 

и, когда это связано с исполнением служебных обязанностей, 

на его средствах передвижения… 

Статья 30. Обеспечение помещениями 

1. Государство пребывания должно либо оказать содей-

ствие представляемому государству в приобретении на своей 

территории, согласно своим законам и правилам, помещений, 

необходимых для его консульского учреждения, либо оказать 

помощь последнему в получении помещений иным путем… 

Статья 31. Неприкосновенность консульских помещений 

1. Консульские помещения неприкосновенны в той мере, в 

какой это предусматривается в настоящей статье. 

2. Власти государства пребывания не могут вступать в ту 

часть консульских помещений, которая используется исключи-

тельно для работы консульского учреждения иначе как с согла-

сия главы консульского учреждения, назначенного им лица и 

главы дипломатического представительства представляемого 

государства. Тем не менее согласие главы консульского учре-

ждения может предполагаться в случае пожара или другого сти-

хийного бедствия, требующего безотлагательных мер защиты. 

3. При условии соблюдения положений пункта 2 настоя-

щей статьи на государстве пребывания лежит специальная обя-

занность принимать все надлежащие меры для защиты кон-

сульских помещений от всяких вторжений или нанесения 

ущерба и для предотвращения всякого нарушения спокойствия 

консульского учреждения или оскорбления его достоинства. 

4. Консульские помещения, предметы их обстановки, 

имущество консульского учреждения, а также его средства пе-
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редвижения пользуются иммунитетом от любых видов рекви-

зиции в целях государственной обороны или для общественных 

нужд… 

Статья 32. Освобождение консульских помещений от 

налогов 

1. Консульские помещения и резиденция штатного главы 

консульского учреждения, владельцем или нанимателем кото-

рых является представляемое государство или любое лицо, дей-

ствующее от его имени, освобождаются от всех государствен-

ных, районных и муниципальных налогов, сборов и пошлин, за 

исключением тех, которые представляют собой плату за кон-

кретные виды обслуживания. 

2. Налоговые изъятия, указанные в пункте 1 настоящей 

статьи, не распространяются на те сборы, пошлины и налоги, 

которыми по законодательству государства пребывания обла-

гаются лица, заключившие договор с представляемым государ-

ством или с лицом, действующим от его имени. 

Статья 33. Неприкосновенность консульского архива и 

документов 

Консульские архивы и документы неприкосновенны в лю-

бое время и независимо от их местонахождения. 

Статья 34. Свобода передвижений 

Поскольку это не противоречит законам и правилам о зонах, 

въезд в которые запрещается или регулируется по соображениям 

государственной безопасности, государство пребывания должно 

обеспечивать всем работникам консульского учреждения свобо-

ду передвижений и путешествий по его территории. 

Статья 35. Свобода сношений 
1. Государство пребывания должно разрешать и охранять 

свободу сношений консульского учреждения для всех офици-
альных целей. При сношениях с правительством, дипломатиче-
скими представительствами и другими консульскими учрежде-
ниями представляемого государства, где бы они ни находились, 
консульское учреждение может пользоваться всеми подходя-
щими средствами, включая дипломатических и консульских 
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курьеров, дипломатические и консульские вализы и закодиро-
ванные или шифрованные депеши. Однако установить радио-
передатчик и пользоваться им консульское учреждение может 
лишь с согласия государства пребывания. 

2. Официальная корреспонденция консульского учрежде-
ния неприкосновенна. Под официальной корреспонденцией по-
нимается вся корреспонденция, относящаяся к консульскому 
учреждению и его функциям. 

3. Консульская вализа не подлежит ни вскрытию, ни за-
держанию. Однако в тех случаях, когда компетентные власти 
государства пребывания имеют серьезные основания полагать, 
что в вализе содержится что-то другое, кроме корреспонден-
ции, документов или предметов, перечисленных в пункте 4 
настоящей статьи, они могут потребовать, чтобы вализа была 
вскрыта в их присутствии уполномоченным представителем 
представляемого государства. В том случае, если власти пред-
ставляемого государства откажутся выполнить это требование, 
вализа возвращается в место отправления… 

5. Консульский курьер снабжается официальным докумен-
том, в котором указывается его статус и число мест, составляю-
щих консульскую вализу. За исключением случаев, когда имеется 
согласие государства пребывания, он не может быть ни граждани-
ном государства пребывания, ни, если он не является граждани-
ном представляемого государства, лицом, постоянно проживаю-
щим в государстве пребывания. При выполнении своих функций 
он должен находиться под защитой государства пребывания. Он 
пользуется личной неприкосновенностью и не подлежит ни аре-
сту, ни задержанию в какой бы то ни было форме… 

7. Консульская вализа может быть вверена командиру 
судна или гражданского самолета, направляющегося в порт или 
аэропорт, прибытие в который разрешено. Он снабжается офи-
циальным документом с указанием числа мест, составляющих 
вализу, но он не считается консульским курьером... 

Статья 36. Сношения и контакт с гражданами пред-

ставляемого государства 
1. В целях облегчения выполнения консульских функций в 

отношении граждан представляемого государства: 
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a) консульские должностные лица могут свободно сно-

ситься с гражданами представляемого государства и иметь до-

ступ к ним доступ… 

b) компетентные органы государства пребывания должны 

безотлагательно уведомлять консульское учреждение представля-

емого государства о том, что в пределах его консульского округа 

какой-либо гражданин этого государства арестован, заключен в 

тюрьму или взят под стражу в ожидании судебного разбиратель-

ства или же задержан в каком-либо ином порядке, если этот граж-

данин этого потребует. Все сообщения, адресуемые этому кон-

сульскому учреждению лицом, находящимся под арестом, в 

тюрьме, под стражей или задержанным, также безотлагательно 

передаются этими органами консульскому учреждению. Указан-

ные органы должны безотлагательно сообщать этому лицу о пра-

вах, которые оно имеет согласно настоящему подпункту; 

c) консульские должностные лица имеют право посещать 

гражданина представляемого государства, который находится в 

тюрьме, под стражей или задержан, для беседы с ним, а также 

имеют право переписки с ним и принимать меры к обеспече-

нию ему юридического представительства… 

Статья 37. Уведомление о смерти, опеке или попечи-

тельстве и об авариях судов и самолетов 

При наличии соответствующей информации у компетент-

ных властей государства пребывания эти власти обязаны: a) в 

случае смерти гражданина представляемого государства безот-

лагательно уведомить об этом консульское учреждение, в окру-

ге которого произошла смерть; 

b) безотлагательно уведомить компетентное консульское 

учреждение о любом случае, когда назначение опекуна или по-

печителя отвечает интересам несовершеннолетнего или другого 

лица, не обладающего полной дееспособностью и являющегося 

гражданином представляемого государства. Однако представ-

ление этой информации не должно препятствовать применению 

законов и правил государства пребывания в том, что касается 

таких назначений; 
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c) если судно, имеющее национальность представляемого 

государства, потерпело крушение или село на мель в террито-

риальных или внутренних водах государства пребывания или 

если самолет, зарегистрированный в представляемом государ-

стве, потерпел аварию на территории государства пребывания, 

безотлагательно уведомить об этом ближайшее к месту проис-

шествия консульское учреждение. 

Статья 38. Сношения с органами государства пребывания 

При выполнении своих функций консульские должностные 

лица могут обращаться: 

a) в компетентные местные органы своего консульского 

округа; 

b) в компетентные центральные органы государства пре-

бывания, если это допускается, и в той степени, в какой это до-

пускается законами, правилами и обычаями государства пребы-

вания или соответствующими международными договорами. 

Статья 39. Консульские сборы 

1. Консульское учреждение может взимать за совершение 

консульских актов на территории государства пребывания сбо-

ры и пошлины, предусматриваемые законами и правилами 

представляемого государства. 

2. Суммы, собираемые в форме сборов и пошлин, о кото-

рых упоминается в пункте 1 настоящей статьи, и квитанции о 

получении таких сборов и пошлин освобождаются в государ-

стве пребывания от всех налогов, сборов и пошлин. 

Раздел II. Преимущества, привилегии и иммунитеты 

штатных консульских должностных лиц и других 

работников консульских учреждений 

Статья 40. Защита консульских должностных лиц 

Государство пребывания обязано относиться к консуль-

ским должностным лицам с должным уважением и принимать 

все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посяга-

тельств на их личность, свободу или достоинство. 
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Статья 41. Личная неприкосновенность консульских 

должностных лиц 
1. Консульские должностные лица не подлежат ни аресту, 

ни предварительному заключению, иначе как на основании по-
становлений компетентных судебных властей в случае совер-
шения тяжких преступлений. 

2. За исключением случаев, указанных в пункте 1 настоя-
щей статьи, консульские должностные лица не могут быть за-
ключены в тюрьму и не подлежат никаким другим формам 
ограничений личной свободы, иначе как во исполнение судеб-
ных постановлений, вступивших в законную силу. 

3. Если против консульского должностного лица возбуж-
дается уголовное дело, это лицо должно явиться в компетент-
ные органы. Тем не менее при производстве дела ему должно 
оказываться уважение ввиду его официального положения и, 
кроме случаев, предусмотренных в пункте 1 настоящей статьи, 
должно ставиться как можно меньше препятствий выполнению 
им консульских функций. Когда возникает необходимость за-
держания консульского должностного лица в соответствии с 
пунктом 1 настоящей статьи, судебное преследование должно 
быть начато против него в возможно короткий срок. 

Статья 42. Уведомление об аресте, предварительном за-

ключении или судебном преследовании 
В случае ареста или предварительного заключения какого-

либо работника консульского персонала или возбуждения про-
тив него уголовного дела государство пребывания незамедли-
тельно уведомляет об этом главу консульского учреждения. 
Если последний сам подвергается таким мерам, государство 
пребывания уведомляет об этом представляемое государство 
через дипломатические каналы. 

Статья 43. Иммунитет от юрисдикции 
1.  Консульские должностные лица и консульские служа-

щие не подлежат юрисдикции судебных или административных 
органов государства пребывания в отношении действий, со-
вершаемых ими при выполнении консульских функций. 

2. Однако положения пункта 1 настоящей статьи не при-
меняются в отношении гражданского иска: 
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a) вытекающего из договора, заключенного консульским 
должностным лицом или консульским служащим, по которому 
они прямо или косвенно не приняли на себя обязательств в ка-
честве агента представляемого государства;  

b) третьей стороны за вред, причиненный несчастным слу-
чаем в государстве пребывания, вызванным дорожным транс-
портным средством, судном или самолетом. 

Статья 44. Обязанность давать свидетельские показания 
1. Работники консульского учреждения могут вызываться 

в качестве свидетелей при производстве судебных или админи-
стративных дел. Консульский служащий или работник обслу-
живающего персонала, за исключением случаев, упомянутых в 
пункте 3 настоящей статьи, не может отказываться давать пока-
зания. Если консульское должностное лицо отказывается давать 
показания, к нему не могут применяться никакие меры при-
нуждения или наказания. 

2. Орган, которому требуется показание консульского 
должностного лица, должен избегать причинения помех выпол-
нению этим лицом своих функций. Он может, если это возмож-
но, выслушивать такие показания на дому у этого лица или в 
консульском учреждении или же принимать от него письмен-
ные показания. 

3. Работники консульского учреждения не обязаны давать 
показания по вопросам, связанным с выполнением ими своих 
функций, или представлять относящуюся к их функциям офи-
циальную корреспонденцию и документы. Они также не обяза-
ны давать показания, разъясняющие законодательство пред-
ставляемого государства. 

Статья 45. Отказ от привилегий и иммунитетов 
1. Представляемое государство может отказаться от лю-

бых привилегий и иммунитетов работника консульского учре-
ждения, предусмотренных в статьях 41, 43 и 44… 

4. Отказ от иммунитета от юрисдикции в отношении 
гражданского или административного дела не означает отказа 
от иммунитета от исполнительных действий, являющихся ре-
зультатом судебного решения; в отношении таких действий не-
обходим отдельный отказ. 
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Статья 46. Освобождение от регистрации иностранцев и 

от получения разрешения на жительство 

1. Консульские должностные лица, консульские служащие 

и члены их семей, проживающие вместе с ними, освобождают-

ся от всех обязанностей, предусмотренных законами и прави-

лами государства пребывания в отношении регистрации ино-

странцев, и от получения разрешения на жительство… 

Статья 47. Освобождение от получения разрешения на 

работу 

1. Работники консульского учреждения, в том что касается 

выполнения работы для представляемого государства, осво-

бождаются от любых обязанностей, связанных с получением 

разрешения на работу, установленных законами и правилами 

государства пребывания о найме на работу иностранцев… 

Статья 48. Изъятие, относящееся к социальному обес-

печению 

1. За исключением случаев, предусмотренных в пункте 3 

настоящей статьи постановления о социальном обеспечении, 

действующие в государстве пребывания, не распространяются 

на работников консульского учреждения и на членов их семей, 

проживающих вместе с ними, в том, что касается работы, вы-

полняемой ими для представляемого государства… 

Статья 49. Налоговые изъятия 

1. Консульские должностные лица и консульские служа-

щие, а также члены их семей, проживающие вместе с ними, 

освобождаются от всех налогов, сборов и пошлин, личных и 

имущественных, государственных, районных и муниципаль-

ных, за исключением: 

a) косвенных налогов, которые обычно включаются в сто-

имость товаров или обслуживания; 

b) сборов и налогов на частное недвижимое имущество, 

находящееся на территории государства пребывания, с изъяти-

ями, предусмотренными в положениях статьи 32; 

c) налогов на наследственное имущество, или пошлин на 

наследование, или налогов на переход имущества, взимаемых 
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государством пребывания, с изъятиями, предусмотренными в 

положениях пункта «b» статьи 51; 

d) налогов и сборов на частный доход, включая доходы с 

капитала, источник которого находится в государстве пребыва-

ния, и налогов на капиталовложения в коммерческие или фи-

нансовые предприятия в государстве пребывания; 

e) сборов, взимаемых за конкретные виды обслуживания; 

f) регистрационных, судебных и реестровых пошлин, ипо-

течных сборов, гербовых сборов, с изъятиями, предусмотрен-

ными в положениях статьи 32. 

2. Работники обслуживающего персонала освобождаются 

от налогов, сборов и пошлин на заработную плату, получаемую 

ими за свою работу… 

Статья 50. Освобождение от таможенных пошлин и до-

смотра 

1. Государство пребывания, в соответствии с принятыми в 

нем законами и правилами разрешает ввоз и освобождает от 

всех таможенных пошлин, налогов и связанных с этим сборов, 

за исключением сборов за хранение, перевозку и подобного ро-

да услуги: 

a) предметы, предназначенные для официального пользо-

вания консульским учреждением; 

b) предметы, предназначенные для личного пользования 

консульским должностным лицом или членами его семьи, про-

живающими вместе с ним, включая предметы, предназначен-

ные для его обзаведения. Количество потребительских товаров 

не должно превышать количества, необходимого для непосред-

ственного потребления соответствующими лицами. 

2. Консульские служащие пользуются привилегиями и 

освобождениями, предусмотренными в пункте 1 настоящей 

статьи, в отношении предметов, ввезенных во время их перво-

начального обзаведения. 
3. Личный багаж консульских должностных лиц и членов 

их семей, проживающих вместе с ними, который следует вме-
сте с этими лицами, освобождается от досмотра. Он может быть 
досмотрен лишь в случае, если есть серьезные основания пред-
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полагать, что в нем содержатся предметы иные, чем это указано 
в подпункте «b» пункта 1 настоящей статьи, или же предметы, 
ввоз и вывоз которых запрещен законами и правилами государ-
ства пребывания или которые подпадают под его карантинные 
законы и правила. Такой досмотр должен производиться в при-
сутствии соответствующего консульского должностного лица 
или члена его семьи… 

Статья 52. Освобождение от личных повинностей и об-
ложений 

Государство пребывания обязано освобождать работников 
консульского учреждения и членов их семей, проживающих 
вместе с ними, от всех трудовых и государственных повинно-
стей, независимо от их характера, а также от воинских повин-
ностей, таких как реквизиция, контрибуция и военный постой. 

Статья 53. Начало и конец консульских привилегий и 
иммунитетов 

1. Каждый работник консульского учреждения пользуется 
привилегиями и иммунитетами, предусмотренными в настоя-
щей Конвенции, с момента его вступления на территорию госу-
дарства пребывания при следовании к месту своего назначения 
или, если он уже находится на этой территории, с момента, ко-
гда он приступил к выполнению своих обязанностей в консуль-
ском учреждении… 

Статья 54. Обязанности третьих государств 
1. Если консульское должностное лицо, следуя к месту 

своего назначения, или возвращаясь на свой пост, или возвра-
щаясь в представляемое государство, проезжает через террито-
рию или находится на территории третьего государства, вы-
давшего ему визу, если таковая необходима, это третье госу-
дарство предоставляет ему все иммунитеты, предусматривае-
мые другими статьями настоящей Конвенции, которые могут 
потребоваться для обеспечения его проезда или возвращения. 
Это распространяется на членов его семьи, проживающих вме-
сте с ним и пользующихся такими привилегиями и иммуните-
тами, которые следуют с консульским должностным лицом или 
отдельно, чтобы присоединиться к нему или возвратиться в 
представляемое государство… 
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Статья 55. Уважение законов и правил государства 

пребывания 

1. Все лица, пользующиеся привилегиями и иммунитета-

ми, обязаны, без ущерба для их привилегий и иммунитетов, 

уважать законы и правила государства пребывания. Они также 

обязаны не вмешиваться во внутренние дела этого государства. 

2. Консульские помещения не должны использоваться в 

целях, не совместимых с выполнением консульских функций… 

Статья 57. Специальные положения относительно 

частной деятельности с целью получения доходов 

1. Штатные консульские должностные лица не должны за-

ниматься в государстве пребывания какой-либо профессио-

нальной или коммерческой деятельностью с целью получения 

личных доходов… 

Глава IV. Общие постановления 

Статья 70. Выполнение консульских функций диплома-

тическими представительствами 
1. Положения настоящей Конвенции также применяются в 

той степени, в какой это вытекает из контекста, в случаях вы-
полнения консульских функций дипломатическим представи-
тельством. 

2. Фамилии сотрудников дипломатического представитель-
ства, которые назначены в консульский отдел или которым иным 
образом поручено выполнение консульских функций представи-
тельства, сообщаются министерству иностранных дел государства 
пребывания или органу, указанному этим министерством. 

3. При выполнении консульских функций дипломатиче-
ское представительство может обращаться: 

a) к местным властям консульского округа; 
b) к центральным властям государства пребывания, если 

это разрешают законы, правила и обычаи государства пребыва-
ния или соответствующие международные соглашения. 

4. Привилегии и иммунитеты сотрудников дипломатическо-
го представительства, о которых говорится в пункте 2 настоящей 
статьи, продолжают регулироваться нормами международного 
права, касающимися дипломатических отношений… 
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Статья 72. Недопущение дискриминации 

1. При применении положений настоящей Конвенции гос-

ударство пребывания не должно проводить дискриминации 

между государствами.  

2. Однако не считается, что имеет место дискриминация: 

a) если государство пребывания применяет какое-либо из 

положений настоящей Конвенции ограничительно, ввиду огра-

ничительного применения этого положения, к его консульским 

учреждениям в представляемом государстве; 

b) если по обычаю или по соглашению государства предо-

ставляют друг другу режим, более благоприятный, чем тот, ко-

торый требуется положениями настоящей Конвенции. 
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РАЗДЕЛ 11. МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Всеобщая декларация прав человека 

Принята резолюцией 217 А (III)  

Генеральной Ассамблеи ООН 

от 10 декабря 1948 г. 

Генеральная Ассамблея, 

Провозглашает настоящую Всеобщую декларацию прав че-

ловека в качестве задачи, к выполнению которой должны стре-

миться все народы и государства с тем, чтобы каждый человек 

и каждый орган общества, постоянно имея в виду настоящую 

Декларацию, стремились путем просвещения и образования 

содействовать уважению этих прав и свобод и обеспечению, 

путем национальных и международных прогрессивных меро-

приятий, всеобщего и эффективного признания и осуществле-

ния их как среди народов государств-членов Организации, так и 

среди народов территорий, находящихся под их юрисдикцией. 

Статья 1. Все люди рождаются свободными и равными в 

своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью 

и должны поступать в отношении друг друга в духе братства. 

Статья 2. Каждый человек должен обладать всеми правами 

и всеми свободами, провозглашенными настоящей Деклараци-

ей, без какого бы то ни было различия, как-то в отношении ра-

сы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных 

убеждений, национального или социального происхождения, 

имущественного, сословного или иного положения. 

Кроме того, не должно проводиться никакого различия на 

основе политического, правового или международного статуса 

страны или территории, к которой человек принадлежит, неза-

висимо от того, является ли эта территория независимой, под-

опечной, несамоуправляющейся или как-либо иначе ограни-

ченной в своем суверенитете. 
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Статья 3. Каждый человек имеет право на жизнь, на сво-

боду и на личную неприкосновенность. 

Статья 4. Никто не должен содержаться в рабстве или в 

подневольном состоянии; рабство и работорговля запрещаются 

во всех их видах. 

Статья 5. Никто не должен подвергаться пыткам или же-

стоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство об-

ращению и наказанию. 

Статья 6. Каждый человек, где бы он ни находился, имеет 

право на признание его правосубъектности. 

Статья 7. Все люди равны перед законом и имеют право, 

без всякого различия, на равную защиту закона. Все люди име-

ют право на равную защиту от какой бы то ни было дискрими-

нации, нарушающей настоящую Декларацию, и от какого бы то 

ни было подстрекательства к такой дискриминации. 

Статья 8. Каждый человек имеет право на эффективное 

восстановление в правах компетентными национальными суда-

ми в случаях нарушения его основных прав, предоставленных 

ему конституцией или законом. 

Статья 9. Никто не может быть подвергнут произвольному 

аресту, задержанию или изгнанию. 

Статья 10. Каждый человек, для определения его прав и 

обязанностей и для установления обоснованности предъявлен-

ного ему уголовного обвинения, имеет право, на основе полно-

го равенства, на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с 

соблюдением всех требований справедливости независимым и 

беспристрастным судом. 

Статья 11 

1. Каждый человек, обвиняемый в совершении преступле-

ния, имеет право считаться невиновным до тех пор, пока его 

виновность не будет установлена законным порядком путем 

гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспе-

чиваются все возможности для защиты. 
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2. Никто не может быть осужден за преступление на основа-

нии совершения какого-либо деяния или за бездействие, которые 

во время их совершения не составляли преступления по нацио-

нальным законам или по международному праву. Не может также 

налагаться наказание более тяжкое, нежели то, которое могло 

быть применено в то время, когда преступление было совершено. 

Статья 12. Никто не может подвергаться произвольному 

вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным 

посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его 

корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый чело-

век имеет право на защиту закона от такого вмешательства или 

таких посягательств. 

Статья 13 

1. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и 

выбирать себе местожительство в пределах каждого государства. 

2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, 

включая свою собственную, и возвращаться в свою страну. 

Статья 14 

1. Каждый человек имеет право искать убежища от пре-

следования в других странах и пользоваться этим убежищем. 

2. Это право не может быть использовано в случае пресле-

дования, в действительности основанного на совершении непо-

литического преступления, или деяния, противоречащего целям 

и принципам Организации Объединенных Наций. 

Статья 15 

1. Каждый человек имеет право на гражданство. 

2. Никто не может быть произвольно лишен своего граж-

данства или права изменить свое гражданство. 

Статья 16 

1. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, 

имеют право без всяких ограничений по признаку расы, нацио-

нальности или религии вступать в брак и основывать свою се-

мью. Они пользуются одинаковыми правами в отношении 

вступления в брак, во время состояния в браке и во время его 

расторжения. 
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2. Брак может быть заключен только при свободном и 

полном согласии обеих вступающих в брак сторон. 

3. Семья является естественной и основной ячейкой обще-

ства и имеет право на защиту со стороны общества и государства. 

Статья 17 

1. Каждый человек имеет право владеть имуществом как 

единолично, так и совместно с другими. 

2. Никто не должен быть произвольно лишен своего иму-

щества. 

Статья 18. Каждый человек имеет право на свободу мыс-

ли, совести и религии; это право включает свободу менять свою 

религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию 

или убеждения как единолично, так и сообща с другими, пуб-

личным или частным порядком в учении, богослужении и вы-

полнении религиозных и ритуальных обрядов. 

Статья 19. Каждый человек имеет право на свободу убеж-

дений и на свободное выражение их; это право включает свобо-

ду беспрепятственно придерживаться своих убеждений и сво-

боду искать, получать и распространять информацию и идеи 

любыми средствами и независимо от государственных границ. 

Статья 20 

1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собра-

ний и ассоциаций. 

2. Никто не может быть принуждаем вступать в какую-

либо ассоциацию. 

Статья 21 

1. Каждый человек имеет право принимать участие в 

управлении своей страной непосредственно или через посред-

ство свободно избранных представителей. 

2. Каждый человек имеет право равного доступа к госу-

дарственной службе в своей стране. 

3. Воля народа должна быть основой власти правитель-

ства; эта воля должна находить себе выражение в периодиче-

ских и нефальсифицированных выборах, которые должны про-

водиться при всеобщем и равном избирательном праве путем 
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тайного голосования или же посредством других равнозначных 

форм, обеспечивающих свободу голосования. 

Статья 22. Каждый человек, как член общества, имеет пра-

во на социальное обеспечение и на осуществление необходи-

мых для поддержания его достоинства и для свободного разви-

тия его личности прав в экономической, социальной и культур-

ной областях через посредство национальных усилий и между-

народного сотрудничества и в соответствии со структурой и 

ресурсами каждого государства. 

Статья 23 

1. Каждый человек имеет право на труд, на свободный вы-

бор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и 

на защиту от безработицы. 

2. Каждый человек, без какой-либо дискриминации, имеет 

право на равную оплату за равный труд. 

3. Каждый работающий имеет право на справедливое и 

удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достой-

ное человека существование для него самого и его семьи, и до-

полняемое, при необходимости, другими средствами социаль-

ного обеспечения. 

4. Каждый человек имеет право создавать профессиональ-

ные союзы и входить в профессиональные союзы для защиты 

своих интересов. 

Статья 24. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, 

включая право на разумное ограничение рабочего дня и на 

оплачиваемый периодический отпуск. 

Статья 25 

1. Каждый человек имеет право на такой жизненный уро-

вень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и не-

обходимое социальное обслуживание, который необходим для 

поддержания здоровья и благосостояния его самого и его се-

мьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, 

инвалидности, вдовства, наступления старости или иного слу-

чая утраты средств к существованию по не зависящим от него 

обстоятельствам. 
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2. Материнство и младенчество дают право на особое по-
печение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, 
должны пользоваться одинаковой социальной защитой. 

Статья 26 
1. Каждый человек имеет право на образование. Образова-

ние должно быть бесплатным по меньшей мере в том, что каса-
ется начального и общего образования. Начальное образование 
должно быть обязательным. Техническое и профессиональное 
образование должно быть общедоступным, и высшее образова-
ние должно быть одинаково доступным для всех на основе спо-
собностей каждого. 

2. Образование должно быть направлено к полному разви-
тию человеческой личности и к увеличению уважения к правам 
человека и основным свободам. Образование должно содей-
ствовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми 
народами, расовыми и религиозными группами, и должно со-
действовать деятельности Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира. 

3. Родители имеют право приоритета в выборе вида обра-
зования для своих малолетних детей. 

Статья 27 
1. Каждый человек имеет право свободно участвовать в 

культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участ-
вовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. 

2. Каждый человек имеет право на защиту его моральных 
и материальных интересов, являющихся результатом научных, 
литературных или художественных трудов, автором которых он 
является. 

Статья 28. Каждый человек имеет право на социальный и 
международный порядок, при котором права и свободы, изло-
женные в настоящей Декларации, могут быть полностью осу-
ществлены. 

Статья 29 
1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в 

котором только и возможно свободное и полное развитие его 
личности. 
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2. При осуществлении своих прав и свобод каждый чело-

век должен подвергаться только таким ограничениям, какие 

установлены законом исключительно с целью обеспечения 

должного признания и уважения прав и свобод других и удо-

влетворения справедливых требований морали, общественного 

порядка и общего благосостояния в демократическом обществе. 

3. Осуществление этих прав и свобод ни в коем случае не 

должно противоречить целям и принципам Организации Объ-

единенных Наций. 

Статья 30. Ничто в настоящей Декларации не может быть 

истолковано, как предоставление какому-либо государству, 

группе лиц или отдельным лицам права заниматься какой-либо 

деятельностью или совершать действия, направленные к уни-

чтожению прав и свобод, изложенных в настоящей Декларации. 
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Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах 

от 16 декабря 1966 г.1 
(Извлечение) 

Участвующие в настоящем Пакте государства, 

соглашаются о нижеследующих статьях: 

Часть I 

Статья 1 

1. Все народы имеют право на самоопределение. В силу 

этого права они свободно устанавливают свой политический 

статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социаль-

ное и культурное развитие. 

2. Все народы для достижения своих целей могут свобод-

но распоряжаться своими естественными богатствами и ресур-

сами без ущерба для каких-либо обязательств, вытекающих из 

международного экономического сотрудничества, основанного 

на принципе взаимной выгоды, и из международного права. Ни 

один народ ни в коем случае не может быть лишен принадле-

жащих ему средств существования. 

3. Все участвующие в настоящем Пакте государства, в том 

числе те, которые несут ответственность за управление несамо-

управляющимися и подопечными территориями, должны, в со-

ответствии с положениями Устава Организации Объединенных 

Наций, поощрять осуществление права на самоопределение и 

уважать это право. 

Часть II 

Статья 2 

1. Каждое участвующее в настоящем Пакте государство 

обязуется в индивидуальном порядке и в порядке международ-

ной помощи и сотрудничества, в частности в экономической и 

технической областях, принять в максимальных пределах име-

                                                 
1 Ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 сен-

тября 1973 г. № 4812-VIII. 
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ющихся ресурсов меры к тому, чтобы обеспечить постепенно 

полное осуществление признаваемых в настоящем Пакте прав 

всеми надлежащими способами, включая, в частности, приня-

тие законодательных мер. 

2. Участвующие в настоящей Пакте государства обязуют-

ся гарантировать, что права, провозглашенные в настоящем 

Пакте, будут осуществляться без какой бы то ни было дискри-

минации, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, 

религии, политических или иных убеждений, национального 

или социального происхождения, имущественного положения, 

рождения или иного обстоятельства. 

3. Развивающиеся страны могут с надлежащим учетом 

прав и свобод человека и своего народного хозяйства опреде-

лять, в какой мере они будут гарантировать признаваемые в 

настоящем Пакте экономические права лицам, не являющимся 

их гражданами. 

Статья 3. Участвующие в настоящем Пакте государства 

обязуются обеспечить равное для мужчин и женщин право 

пользования всеми экономическими, социальными и культур-

ными правами, предусмотренными в настоящем Пакте. 

Статья 4. Участвующие в настоящем Пакте государства 

признают, что в отношении пользования теми правами, которые 

то или иное государство обеспечивает в соответствии с настоя-

щим Пактом, это государство может устанавливать только та-

кие ограничения этих прав, которые определяются законом, и 

только постольку, поскольку это совместимо с природой ука-

занных прав, и исключительно с целью способствовать общему 

благосостоянию в демократическим обществе. 

Статья 5 

1. Ничто в настоящем Пакте не может толковаться как 

означающее, что какое-либо государство, какая-либо группа 

или какое-либо лицо имеет право заниматься какой бы то ни 

было деятельностью или совершать какие бы то ни было дей-

ствия, направленные на уничтожение любых прав или свобод, 

признанных в настоящем Пакте, или на ограничение их в боль-

шей мере, чем предусматривается в настоящем Пакте. 
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2. Никакое ограничение или умаление каких бы то ни бы-

ло основных прав человека, признаваемых или существующих 

в какой-либо стране в силу закона, конвенций, правил или обы-

чаев, не допускается под тем предлогом, что в настоящем Пакте 

не признаются такие права или что в нем они признаются в 

меньшем объеме. 

Часть III 

Статья 6 

1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают 

право на труд, которое включает право каждого человека на 

получение возможности зарабатывать себе на жизнь трудом, 

который он свободно выбирает или на который он свободно 

соглашается, и предпримут надлежащие шаги к обеспечению 

этого права… 

Статья 7. Участвующие в настоящем Пакте государства 

признают право каждого на справедливые и благоприятные 

условия труда, включая, в частности: 

a) вознаграждение, обеспечивающее, как минимум, всем 

трудящимся: 

i) справедливую зарплату и равное вознаграждение за 

труд равной ценности без какого бы то ни было различия, при-

чем, в частности, женщинам должны гарантироваться условия 

труда не хуже тех, которыми пользуются мужчины, с равной 

платой за равный труд; 

ii) удовлетворительное существование для них самих и их 

семей в соответствии с постановлениями настоящего Пакта; 

b) условия работы, отвечающие требованиям безопасности 

и гигиены; 

c) одинаковую для всех возможность продвижения в рабо-

те на соответствующие более высокие ступени исключительно 

на основании трудового стажа и квалификации; 

d) отдых, досуг и разумное ограничение рабочего времени 

и оплачиваемый периодический отпуск, равно как и вознаграж-

дение за праздничные дни. 
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Статья 8 
1. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуют-

ся обеспечить: 

a) право каждого человека создавать для осуществления и 

защиты своих экономических и социальных интересов профес-

сиональные союзы и вступать в таковые по своему выбору при 

единственном условии соблюдения правил соответствующей 

организации. Пользование указанным правом не подлежит ни-

каким ограничениям, кроме тех, которые предусматриваются 

законом и которые необходимы в демократическом обществе в 

интересах государственной безопасности или общественного 

порядка или для ограждения прав и свобод других; 

b) право профессиональных союзов образовывать нацио-

нальные федерации или конфедерации и право этих последних 

основывать международные профессиональные организации 

или присоединяться к таковым; 

c) право профессиональных союзов функционировать бес-

препятственно без каких-либо ограничений, кроме тех, которые 

предусматриваются законом и которые необходимы в демократи-

ческом обществе в интересах государственной безопасности или 

общественного порядка или для ограждения прав и свобод других; 

d) право на забастовки при условии его осуществления в 

соответствии с законами каждой страны. 

2. Настоящая статья не препятствует введению законных 

ограничений пользования этими правами для лиц, входящих в 

состав вооруженных сил, полиции или администрации государ-

ства… 

Статья 9. Участвующие в настоящем Пакте государства 

признают право каждого человека на социальное обеспечение, 

включая социальное страхование. 

Статья 10. Участвующие в настоящем Пакте государства 

признают, что: 
1. Семье, являющейся естественной и основной ячейкой 

общества, должны предоставляться по возможности самая ши-
рокая охрана и помощь, в особенности при ее образовании и 
пока на ее ответственности лежит забота о несамостоятельных 
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детях и их воспитании. Брак должен заключаться по свободно-
му согласию вступающих в брак. 

2. Особая охрана должна предоставляться матерям в тече-
ние разумного периода до и после родов. В течение этого пери-
ода работающим матерям должен предоставляться оплачивае-
мый отпуск или отпуск с достаточными пособиями по социаль-
ному обеспечению. 

3. Особые меры охраны и помощи должны приниматься в 
отношении всех детей и подростков без какой бы то ни было дис-
криминации по признаку семейного происхождения или по иному 
признаку. Дети и подростки должны быть защищены от экономи-
ческой и социальной эксплуатации. Применение их труда в обла-
сти, вредной для их нравственности и здоровья или опасной для 
жизни или могущей повредить их нормальному развитию, должно 
быть наказуемо по закону. Кроме того, государства должны уста-
новить возрастные пределы, ниже которых пользование платным 
детским трудом запрещается и карается законом. 

Статья 11 
1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают 

право каждого на достаточный жизненный уровень для него и 
его семьи, включающий достаточное питание, одежду и жили-
ще, и на непрерывное улучшение условий жизни. Государства-
участники примут надлежащие меры к обеспечению осуществ-
ления этого права, признавая важное значение в этом отноше-
нии международного сотрудничества, основанного на свобод-
ном согласии… 

Статья 12 
1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают 

право каждого человека на наивысший достижимый уровень 
физического и психического здоровья. 

2. Меры, которые должны быть приняты участвующими в 
настоящем Пакте государствами для полного осуществления 
этого права, включают мероприятия, необходимые для: 

a) обеспечения сокращения мертворождаемости и детской 
смертности и здорового развития ребенка; 

b) улучшения всех аспектов гигиены внешней среды и ги-
гиены труда в промышленности; 
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c) предупреждения и лечения эпидемических, эндемиче-

ских, профессиональных и иных болезней и борьбы с ними; 

d) создания условий, которые обеспечивали бы всем меди-

цинскую помощь и медицинский уход в случае болезни. 

Статья 13 

1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают 

право каждого человека на образование. Они соглашаются, что 

образование должно быть направлено на полное развитие чело-

веческой личности и создание ее достоинства и должно укреп-

лять уважение к правам человека и основным свободам… 

2. Участвующие в настоящем Пакте государства призна-

ют, что для полного осуществления этого права: 

a) начальное образование должно быть обязательным и 

бесплатным для всех; 

b) среднее образование в его различных формах, включая 

профессионально-техническое среднее образование, должно 

быть открыто и сделано доступным для всех путем принятия 

всех необходимых мер и, в частности, постепенного введения 

бесплатного образования; 

c) высшее образование должно быть сделано одинаково 

доступным для всех на основе способностей каждого путем 

принятия всех необходимых мер и, в частности, постепенного 

введения бесплатного образования; 

d) элементарное образование должно поощряться или ин-

тенсифицироваться, по возможности, для тех, кто не проходил 

или не закончил полного курса своего начального образования; 

e) должно активно проводиться развитие сети школ всех 

ступеней, должна быть установлена удовлетворительная систе-

ма стипендий и должны постоянно улучшаться материальные 

условия преподавательского персонала… 

Статья 15 

1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают 

право каждого человека на: 

a) участие в культурной жизни; 

b) пользование результатами научного прогресса и их 

практического применения; 
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c) пользование защитой моральных и материальных интере-

сов, возникающих в связи с любыми научными, литературными 

или художественными трудами, автором которых он является. 

2. Меры, которые должны приниматься участвующими в 

настоящем Пакте государствами для полного осуществления 

этого права, включают те, которые необходимы для охраны, 

развития и распространения достижений науки и культуры… 

Часть IV 

Статья 16 
1. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуют-

ся представлять в соответствии с настоящей частью этого Пакта 
доклады о принимаемых ими мерах и о прогрессе на пути к до-
стижению соблюдения прав, признаваемых в этом Пакте. 

2. a) Все доклады представляются Генеральному секрета-
рю Организации Объединенных Наций, который направляет их 
экземпляры на рассмотрение в Экономический и Социальный 
Совет в соответствии с положениями настоящего Пакта; 

b) Генеральный секретарь Организации Объединенных 
Наций также препровождает специализированным учреждени-
ям экземпляры докладов или любые соответствующие части 
докладов участвующих в настоящем Пакте государств, которые 
также являются членами этих специализированных учрежде-
ний, поскольку такие доклады или части этих докладов отно-
сятся к любым вопросам, входящим в рамки обязанностей вы-
шеуказанных учреждений в соответствии с их конституцион-
ными актами. 

Статья 17 
1. Участвующие в настоящем Пакте государства представ-

ляют свои доклады по этапам в соответствии с программой, ко-
торая должна быть установлена Экономическим и Социальным 
Советом в течение одного г. после вступления в силу настояще-
го Пакте по консультации с государствами-участниками и заин-
тересованными специализированными учреждениями. 

2. В докладах могут указываться факторы и затруднения, 
влияющие на степень исполнения обязанностей по настоящему 
Пакту… 
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Статья 18. Во исполнение своих обязанностей по Уставу 

Организации Объединенных Наций в области прав человека и 

основных свобод Экономический и Социальный Совет может 

вступать в соглашение со специализированными учреждениями 

о предоставлении ими ему докладов о прогрессе на пути к до-

стижению соблюдения постановлений настоящего Пакта, отно-

сящихся к сфере их деятельности. Эти доклады могут включать 

подробности принимаемых их компетентными органами реше-

ний и рекомендаций о таком осуществлении. 

Статья 21. Экономический и Социальный Совет может 

представлять время от времени Генеральной Ассамблее докла-

ды с рекомендациями общего характера и с кратким изложени-

ем сведений, получаемых от участвующих в настоящем Пакте 

государств и от специализированных учреждений, о принятых 

мерах и достигнутых результатах в области обеспечения все-

общего соблюдения прав, признаваемых в настоящем Пакте. 

Статья 22. Экономический и Социальный Совет может об-

ращать внимание других органов Организации Объединенных 

Наций, их вспомогательных органов и специализированных 

учреждений, занимающихся предоставлением технической по-

мощи, на любые вопросы, возникающие в связи с докладами, 

упоминаемыми в настоящей части настоящего Пакта, которые 

могут быть полезны этим органам при вынесении каждым из 

них в пределах своей компетенции решений относительно це-

лесообразности международных мер, которые могли бы спо-

собствовать эффективному постепенному проведению в жизнь 

настоящего Пакта… 

Статья 24. Ничто в настоящем Пакте не должно толко-

ваться как умаление значения постановлений Устава Организа-

ции Объединенных Наций и уставов специализированных 

учреждений, которые определяют соответствующие обязанно-

сти различных органов Организации Объединенных Наций и 

специализированных учреждений в отношении вопросов, кото-

рых касается настоящий Пакт. 
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Статья 25. Ничто в настоящем Пакте не должно толко-

ваться как умаление неотъемлемого права всех народов полно-

стью и свободно обладать и пользоваться своими естественны-

ми богатствами и ресурсами. 

Часть V 

Статья 26 

1. Настоящий Пакт открыт для подписания любым госу-

дарством-членом Организации Объединенных Наций или чле-

ном любого из ее специализированных учреждений, любым 

государством-участником Статута Международного Суда и 

любым другим государством, приглашенным Генеральной Ас-

самблеей Организации Объединенных Наций к участию в 

настоящем Пакте. 

2. Настоящий Пакт подлежит ратификации. Ратификаци-

онные грамоты депонируются у Генерального секретаря Орга-

низации Объединенных Наций. 

3. Настоящий Пакт открыт для присоединения любого 

государства, указанного в пункте 1 настоящей статьи. 

4. Присоединение совершается депонированием докумен-

та о присоединении у Генерального секретаря Организации 

Объединенных Наций. 

5. Генеральный секретарь Организации Объединенных 

Наций уведомляет все подписавшие настоящий Пакт или при-

соединившиеся к нему государства о депонировании каждой 

ратификационной грамоты или документа о присоединении. 
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Международный пакт о гражданских  

и политических правах от 16 декабря 1966 г.1 

с Факультативными протоколами  

1966 г. и 1989 г. 
(Извлечение) 

Участвующие в настоящем Пакте государства… 

соглашаются о нижеследующих статьях: 

Часть I 

Статья 1 

1. Все народы имеют право на самоопределение. В силу 

этого права они свободно устанавливают свой политический 

статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социаль-

ное и культурное развитие. 

2. Все народы для достижения своих целей могут свобод-

но распоряжаться своими естественными богатствами и ресур-

сами без ущерба для каких-либо обязательств, вытекающих из 

международного экономического сотрудничества, основанного 

на принципе взаимной выгоды, и из международного права. Ни 

один народ ни в коем случае не может быть лишен принадле-

жащих ему средств существования. 

3. Все участвующие в настоящем Пакте Государства, в том 

числе те, которые несут ответственность за управление несамо-

управляющимися и подопечными территориями, должны, в со-

ответствии с положениями Устава Организации Объединенных 

Наций, поощрять осуществление права на самоопределение и 

уважать это право. 

Часть II 

Статья 2 

1. Каждое участвующее в настоящем Пакте Государство 

обязуется уважать и обеспечивать всем находящимся в преде-

лах его территории и под его юрисдикцией лицам права, при-

                                                 
1 Ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 сен-

тября 1973 г. № 4812-VIII. 
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знаваемые в настоящем Пакте, без какого бы то ни было разли-

чия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, рели-

гии, политических и иных убеждений, национального или со-

циального происхождения, имущественного положения, рож-

дения или иного обстоятельства. 

2. Если это уже не предусмотрено существующими законо-

дательными или другими мерами, каждое участвующее в настоя-

щем Пакте Государство обязуется принять необходимые меры в 

соответствии со своими конституционными процедурами и поло-

жениями настоящего Пакта для принятия таких законодательных 

или других мер, которые могут оказаться необходимыми для осу-

ществления прав, признаваемых в настоящем Пакте. 

3. Каждое участвующее в настоящем Пакте Государство 

обязуется: 

a) обеспечить любому лицу, права и свободы которого, 

признаваемые в настоящем Пакте, нарушены, эффективное 

средство правовой защиты, даже если это нарушение было со-

вершено лицами, действовавшими в официальном качестве; 

b) обеспечить, чтобы право на правовую защиту для любо-

го лица, требующего такой защиты, устанавливалось компе-

тентными судебными, административными или законодатель-

ными властями или любым другим компетентным органом, 

предусмотренным правовой системой государства, и развивать 

возможности судебной защиты; 

c) обеспечить применение компетентными властями средств 

правовой защиты, когда они предоставляются. 

Статья 3. Участвующие в настоящем Пакте Государства 

обязуются обеспечить равное для мужчин и женщин право 

пользования всеми гражданскими и политическими правами, 

предусмотренными в настоящем Пакте. 

Статья 4 
1. Во время чрезвычайного положения в государстве, при 

котором жизнь нации находится под угрозой и о наличии кото-
рого официально объявляется, участвующие в настоящем Пакте 
Государства могут принимать меры в отступление от своих 
обязательств по настоящему Пакту только в такой степени, в 
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какой это требуется остротой положения, при условии, что та-
кие меры не являются несовместимыми с их другими обяза-
тельствами по международному праву и не влекут за собой 
дискриминации исключительно на основе расы, цвета кожи, 
пола, языка, религии или социального происхождения. 

2. Это положение не может служить основанием для каких-
либо отступлений от статей 6, 7, 8 (пункты 1 и 2), 11, 15, 16 и 18. 

3. Любое участвующее в настоящем Пакте Государство, 
использующее право отступления, должно немедленно инфор-
мировать другие Государства, участвующие в настоящем Пак-
те, через посредство Генерального секретаря Организации Объ-
единенных Наций о положениях, от которых оно отступило, и о 
причинах, побудивших к такому решению. Также должно быть 
сделано сообщение через того же посредника о той дате, когда 
оно прекращает такое отступление. 

Статья 5 
1. Ничто в настоящем Пакте не может толковаться как 

означающее, что какое-либо государство, какая-либо группа 
или какое-либо лицо имеет право заниматься какой бы то ни 
было деятельностью или совершать какие бы то ни было дей-
ствия, направленные на уничтожение любых прав или свобод, 
признанных в настоящем Пакте, или на ограничение их в боль-
шей мере, чем предусматривается в настоящем Пакте. 

2. Никакое ограничение или умаление каких бы то ни бы-
ло основных прав человека, признаваемых или существующих 
в каком-либо участвующем в настоящем Пакте государстве в 
силу закона, конвенций, правил или обычаев, не допускается 
под тем предлогом, что в настоящем Пакте не признаются такие 
права или что в нем они признаются в меньшем объеме. 

Часть III 

Статья 6 
1. Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого чело-

века. Это право охраняется законом. Никто не может быть про-
извольно лишен жизни. 

2. В странах, которые не отменили смертной казни, смерт-
ные приговоры могут выноситься только за самые тяжкие пре-
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ступления в соответствии с законом, который действовал во 
время совершения преступления и который не противоречит 
постановлениям настоящего Пакта и Конвенции о предупре-
ждении преступления геноцида и наказании за него. Это нака-
зание может быть осуществлено только во исполнение оконча-
тельного приговора, вынесенного компетентным судом. 

3. Когда лишение жизни составляет преступление геноци-

да, следует иметь в виду, что ничто в настоящей статье не дает 

участвующим в настоящем Пакте государствам права каким бы 

то ни было путем отступать от любых обязательств, принятых 

согласно постановлениям Конвенции о предупреждении пре-

ступления геноцида и наказании за него. 

4. Каждый, кто приговорен к смертной казни, имеет право 

просить о помиловании или о смягчении приговора. Амнистия, 

помилование или замена смертного приговора могут быть да-

рованы во всех случаях. 

5. Смертный приговор не выносится за преступления, со-

вершенные лицами моложе восемнадцати лет, и не приводится 

в исполнение в отношении беременных женщин. 

6. Ничто в настоящей статье не может служить основани-

ем для отсрочки или недопущения отмены смертной казни ка-

ким-либо участвующим в настоящем Пакте государством. 

Статья 7. Никто не должен подвергаться пыткам или же-

стоким, бесчеловечным или унижающему его достоинство об-

ращению или наказанию. В частности, ни одно лицо не должно 

без его свободного согласия подвергаться медицинским или 

научным опытам. 

Статья 8 

1. Никто не должен содержаться в рабстве; рабство и ра-

боторговля запрещаются во всех их видах. 

2. Никто не должен содержаться в подневольном состоянии. 

3. a) Никто не должен принуждаться к принудительному 

или обязательному труду; 

b) в тех странах, где в виде наказания за преступление мо-

жет назначаться лишение свободы, сопряженное с каторжными 

работами, пункт 3 «а» не считается препятствием для выполне-
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ния каторжных работ по приговору компетентного суда, назна-

чившего такое наказание; 

c) термином «принудительный или обязательный труд» в 

настоящем пункте не охватываются: 

i) какая бы то ни была не упоминаемая в подпункте «b» 

работа или служба, которую, как правило, должно выполнять 

лицо, находящееся в заключении на основании законного рас-

поряжения суда, или лицо, условно освобожденное от такого 

заключения; 

ii) какая бы то ни была служба военного характера, а в тех 

странах, в которых признается отказ от военной службы по по-

литическим или религиозно-этническим мотивам, какая бы то 

ни была служба, предусматриваемая законом для лиц, отказы-

вающихся от военной службы по таким мотивам; 

iii) какая бы то ни была служба, обязательная в случаях 

чрезвычайного положения или бедствия, угрожающих жизни 

или благополучию населения; 

iv) какая бы то ни была работа или служба, которая входит 

в обыкновенные гражданские обязанности. 

Статья 9 

1. Каждый человек имеет право на свободу и личную непри-

косновенность. Никто не может быть подвергнут произвольному 

аресту или содержанию под стражей. Никто не должен быть ли-

шен свободы иначе, как на таких основаниях и в соответствии с 

такой процедурой, которые установлены законом. 

2. Каждому арестованному сообщаются при аресте причи-

ны его ареста и в срочном порядке сообщается любое предъяв-

ленное ему обвинение. 

3. Каждое арестованное или задержанное по уголовному 

обвинению лицо в срочном порядке доставляется к судье или к 

другому должностному лицу, которому принадлежит по закону 

право осуществлять судебную власть, и имеет право на судеб-

ное разбирательство в течение разумного срока или на осво-

бождение. Содержание под стражей лиц, ожидающих судебно-

го разбирательства, не должно быть общим правилом, но осво-

бождение может ставиться в зависимость от представления га-
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рантий явки на суд, явки на судебное разбирательство в любой 

другой его стадии и, в случае необходимости, явки для испол-

нения приговора. 

4. Каждому, кто лишен свободы вследствие ареста или со-

держания под стражей, принадлежит право на разбирательство 

его дела в суде, чтобы этот суд мог безотлагательно вынести 

постановление относительно законности его задержания и рас-

порядиться о его освобождении, если задержание незаконно. 

5. Каждый, кто был жертвой незаконного ареста или со-

держания под стражей, имеет право на компенсацию, облада-

ющую исковой силой. 

Статья 10 

1. Все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное 

обращение и уважение достоинства, присущего человеческой 

личности. 

2. a) Обвиняемые в случаях, когда отсутствуют исключи-

тельные обстоятельства, помещаются отдельно от осужденных 

и им предоставляется отдельный режим, отвечающий их стату-

су неосужденных лиц. 

b) обвиняемые несовершеннолетние отделяются от со-

вершеннолетних и в кратчайший срок доставляются в суд для 

вынесения решения. 

3. Пенитенциарной системой предусматривается режим 

для заключенных, существенной целью которого является их 

исправление и социальное перевоспитание. Несовершеннолет-

ние правонарушители отделяются от совершеннолетних и им 

предоставляется режим, отвечающий их возрасту и правовому 

статусу. 

Статья 11. Никто не может быть лишен свободы на том 

только основании, что он не в состоянии выполнить какое-либо 

договорное обязательство. 

Статья 12 

1. Каждому, кто законно находится на территории какого-

либо государства, принадлежит, в пределах этой территории, 

право на свободное передвижение и свобода выбора местожи-

тельства. 
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2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, 

включая свою собственную. 

3. Упомянутые выше права не могут быть объектом ника-

ких ограничений, кроме тех, которые предусмотрены законом, 

необходимы для охраны государственной безопасности, обще-

ственного порядка, здоровья или нравственности населения или 

прав и свобод других и совместимы с признаваемыми в насто-

ящем Пакте другими правами. 

4. Никто не может быть произвольно лишен права на въезд 

в свою собственную страну. 

Статья 13. Иностранец, законно находящийся на террито-

рии какого-либо из участвующих в настоящем Пакте госу-

дарств, может быть выслан только во исполнение решения, вы-

несенного в соответствии с законом, и, если императивные со-

ображения государственной безопасности не требуют иного, 

имеет право на представление доводов против своей высылки, 

на пересмотр своего дела компетентной властью или лицом или 

лицами, специально назначенными компетентной властью, и на 

то, чтобы быть представленным для этой цели перед этой вла-

стью лицом или лицами. 

Статья 14 

1. Все лица равны перед судами и трибуналами. Каждый 

имеет право при рассмотрении любого уголовного обвинения, 

предъявляемого ему, или при определении его прав и обязанно-

стей в каком-либо гражданском процессе, на справедливое и 

публичное разбирательство дела компетентным, независимым и 

беспристрастным судом, созданным на основании закона. Пе-

чать и публика могут не допускаться на все судебное разбира-

тельство или часть его по соображениям морали, общественно-

го порядка или государственной безопасности в демократиче-

ском обществе или когда того требуют интересы частной жизни 

сторон, или – в той мере, в какой это, по мнению суда, строго 

необходимо, – при особых обстоятельствах, когда публичность 

нарушала бы интересы правосудия; однако любое судебное по-

становление по уголовному или гражданскому делу должно 

быть публичным, за исключением тех случаев, когда интересы 
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несовершеннолетних требуют другого или когда дело касается 

матримониальных споров или опеки над детьми. 

2. Каждый обвиняемый в уголовном преступлении имеет 

право считаться невиновным, пока виновность его не будет до-

казана согласно закону. 

3. Каждый имеет право при рассмотрении любого предъ-

являемого ему уголовного обвинения как минимум на следую-

щие гарантии на основе полного равенства: 

a) быть в срочном порядке и подробно уведомленным на 

языке, который он понимает, о характере и основании предъяв-

ляемого ему уголовного обвинения; 

b) иметь достаточное время и возможности для подготовки 

своей защиты и сноситься с выбранным им самим защитником; 

c) быть судимым без неоправданной задержки; 

d) быть судимым в его присутствии и защищать себя лич-

но или через посредство выбранного им самим защитника; если 

он не имеет защитника, быть уведомленным об этом праве и 

иметь назначенного ему защитника в любом таком случае, ко-

гда интересы правосудия того требуют, безвозмездно для него в 

любом таком случае, когда у него нет достаточно средств для 

оплаты этого защитника; 

e) допрашивать показывающих против него свидетелей или 

иметь право на то, чтобы эти свидетели были допрошены, и иметь 

право на вызов и допрос его свидетелей на тех же условиях, какие 

существуют для свидетелей, показывающих против него; 

f) пользоваться бесплатной помощью переводчика, если 

он не понимает языка, используемого в суде, или не говорит на 

этом языке; 

g) не быть принуждаемым к даче показаний против самого 

себя или к признанию себя виновным. 

4. В отношении несовершеннолетних процесс должен 

быть таков, чтобы учитывались их возраст и желательность со-

действия их перевоспитанию. 

5. Каждый, кто осужден за какое-либо преступление, име-

ет право на то, чтобы его осуждение и приговор были пере-

смотрены вышестоящей судебной инстанцией согласно закону. 
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6. Если какое-либо лицо окончательным решением было 
осуждено за уголовное преступление и если вынесенный ему 
приговор был впоследствии отменен или ему было даровано 
помилование на том основании, что какое-либо новое или вновь 
обнаруженное обстоятельство неоспоримо доказывает наличие 
судебной ошибки, то это лицо, понесшее наказание в результа-
те такого осуждения, получает компенсацию согласно закону, 
если не будет доказано, что указанное неизвестное обстоятель-
ство не было в свое время обнаружено исключительно или от-
части по его вине. 

7. Никто не должен быть вторично судим или наказан за 
преступление, за которое он уже был окончательно осужден или 
оправдан в соответствии с законом и уголовно-процессуальным 
правом каждой страны. 

Статья 15 
1. Никто не может быть признан виновным в совершении 

какого-либо уголовного преступления вследствие какого-либо 
действия или упущения, которое, согласно действовавшему в 
момент его совершения внутригосударственному законодатель-
ству или международному праву, не являлось уголовным пре-
ступлением. Равным образом, не может назначаться более тяж-
кое наказание, чем то, которое подлежало применению в мо-
мент совершения уголовного преступления. Если после совер-
шения преступления законом устанавливается более легкое 
наказание, действие этого закона распространяется на данного 
преступника. 

2. Ничто в настоящей статье не препятствует преданию 
суду и наказанию любого лица за любое деяние или упущение, 
которые в момент совершения являлись уголовным преступле-
нием согласно общим принципам права, признанным междуна-
родным сообществом. 

Статья 17 
1. Никто не может подвергаться произвольному или неза-

конному вмешательству в его личную и семейную жизнь, про-
извольным или незаконным посягательствам на неприкосно-
венность его жилища или тайну его корреспонденции или неза-
конным посягательствам на его честь и репутацию. 
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2. Каждый человек имеет право на защиту закона от тако-

го вмешательства или таких посягательств. 

Статья 18 

1. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и 

религии. Это право включает свободу иметь или принимать рели-

гию или убеждения по своему выбору и свободу исповедовать 

свою религию и убеждения как единолично, так и сообща с дру-

гими, публичным или частным порядком, в отправлении культа, 

выполнении религиозных и ритуальных обрядов и учении… 

3. Свобода исповедовать религию или убеждения подле-

жит лишь ограничениям, установленным законом и необходи-

мым для охраны общественной безопасности, порядка, здоро-

вья и морали, равно как и основных прав и свобод других лиц… 

Статья 19 

2. …Каждый человек имеет право на свободное выраже-

ние своего мнения; это право включает свободу искать, полу-

чать и распространять всякого рода информацию и идеи, неза-

висимо от государственных границ, устно, письменно или по-

средством печати или художественных форм выражения, или 

иными способами по своему выбору. 

3. Пользование предусмотренными в пункте 2 настоящей 

статьи правами налагает особые обязанности и особую ответ-

ственность. Оно может быть, следовательно, сопряжено с неко-

торыми ограничениями, которые, однако, должны быть уста-

новлены законом и являться необходимыми: 

a) для уважения прав и репутации других лиц; 

b) для охраны государственной безопасности, обществен-

ного порядка, здоровья или нравственности населения. 

Статья 20 

1. Всякая пропаганда войны должна быть запрещена законом. 

2. Всякое выступление в пользу национальной, расовой 

или религиозной ненависти, представляющее собой подстрека-

тельство к дискриминации, вражде или насилию, должно быть 

запрещено законом. 
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Статья 21. Признается право на мирные собрания. Пользо-
вание этим правом не подлежит никаким ограничениям, кроме 
тех, которые налагаются в соответствии с законом и которые 
необходимы в демократическом обществе в интересах государ-
ственной или общественной безопасности, общественного по-
рядка, охраны здоровья и нравственности населения или защи-
ты прав и свобод других лиц. 

Статья 22 
1. Каждый человек имеет право на свободу ассоциации с 

другими, включая право создавать профсоюзы и вступать в та-
ковые для защиты своих интересов. 

2. Пользование этим правом не подлежит никаким ограни-
чениям, кроме тех, которые предусматриваются законом и ко-
торые необходимы в демократическом обществе в интересах 
государственной или общественной безопасности, обществен-
ного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или 
защиты прав и свобод других лиц. Настоящая статья не препят-
ствует введению законных ограничений пользования этим пра-
вом для лиц, входящих в состав вооруженных сил и полиции… 

Статья 23 
1. Семья является естественной и основной ячейкой обще-

ства и имеет право на защиту со стороны общества и государства. 
2. За мужчинами и женщинами, достигшими брачного 

возраста, признается право на вступление в брак и право осно-
вывать семью. 

3. Ни один брак не может быть заключен без свободного и 
полного согласия вступающих в брак. 

4. Участвующие в настоящем Пакте Государства должны 
принять надлежащие меры для обеспечения равенства прав и обя-
занностей супругов в отношении вступления в брак, во время со-
стояния в браке и при его расторжении. В случае расторжения 
брака должна предусматриваться необходимая защита всех детей. 

Статья 24 
1. Каждый ребенок без всякой дискриминации по призна-

ку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, национального или 
социального происхождения, имущественного положения или 
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рождения имеет право на такие меры защиты, которые требу-
ются в его положении как малолетнего со стороны его семьи, 
общества и государства. 

2. Каждый ребенок должен быть зарегистрирован немед-
ленно после его рождения и должен иметь имя. 

3. Каждый ребенок имеет право на приобретение гражданства. 

Статья 25 

Каждый гражданин должен иметь без какой бы то ни было 

дискриминации, упоминаемой в статье 2, и без необоснованных 

ограничений право и возможность: 

a) принимать участие в ведении государственных дел как 

непосредственно, так и через посредство свободно выбранных 

представителей; 

b) голосовать и быть избранным на подлинных периодиче-

ских выборах, производимых на основе всеобщего равного из-

бирательного права при тайном голосовании и обеспечиваю-

щих свободное волеизъявление избирателей; 

c) допускаться в своей стране на общих условиях равен-

ства к государственной службе. 

Статья 26. Все люди равны перед законом и имеют право 

без всякой дискриминации на равную защиту закона… 

Статья 27. В тех странах, где существуют этнические, ре-

лигиозные и языковые меньшинства, лицам, принадлежащим к 

таким меньшинствам, не может быть отказано в праве совмест-

но с другими членами той же группы пользоваться своей куль-

турой, исповедовать свою религию и исполнять ее обряды, а 

также пользоваться родным языком. 

Часть IV 

Статья 28 

1. Образуется Комитет по правам человека (именуемый 

ниже в настоящем Пакте Комитет). Он состоит из восемнадцати 

членов и выполняет функции, предусматриваемые ниже. 

2. В состав Комитета входят лица, являющиеся граждана-

ми участвующих в настоящем Пакте государств и обладающие 

высокими нравственными качествами и признанной компе-
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тентностью в области прав человека, причем принимается во 

внимание полезность участия нескольких лиц, обладающих 

юридическим опытом. 

3. Члены Комитета избираются и работают в личном качестве. 

Статья 29 

1. Члены Комитета избираются тайным голосованием из 

списка лиц, удовлетворяющих требованиям, предусматривае-

мым в статье 28, и выдвинутых для этой цели участвующими в 

настоящем Пакте государствами. 

3. Любое лицо имеет право на повторное выдвижение… 

Статья 30 

3. …Генеральный секретарь Организации Объединенных 

Наций составляет в алфавитном порядке список всех выдвину-

тых таким образом лиц с указанием участвующих в настоящем 

Пакте государств, которые выдвинули этих лиц, и представляет 

этот список участвующим в настоящем Пакте государствам не 

позднее, чем за один месяц до даты проведения каждых выборов. 

4. Избрание членов Комитета проводится на заседании 

участвующих в настоящем Пакте государств, созываемом Гене-

ральным секретарем Организации Объединенных Наций в Цен-

тральных учреждениях Организации Объединенных Наций. На 

этом заседании, для которого кворумом является присутствие 

двух третей участвующих в настоящем Пакте государств, из-

бранными в Комитет являются те лица, кандидатуры которых 

получают наибольшее число голосов и абсолютное большин-

ство голосов присутствующих и голосующих представителей 

государств-участников. 

Статья 31 

1. В Комитет не может входить более чем по одному 

гражданину одного и того же государства. 

2. При выборах в Комитет принимается во внимание спра-

ведливое географическое распределение членов и представи-

тельство различных форм цивилизации и основных юридиче-

ских систем. 
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Статья 32 
1. Члены Комитета избираются на четырехлетний срок. 

Они имеют право быть переизбранными при повторном вы-
движении их кандидатур. Однако срок полномочий девяти из 
тех членов, которые избраны на первых выборах, истекает в 
конце двухлетнего периода; немедленно после первых выборов 
имена этих девяти членов определяются по жребию председа-
телем заседания, о котором упоминается в пункте 4 статьи 30. 

2. По истечении полномочий выборы производятся в соот-
ветствии с предшествующими статьями данной части настоя-
щего Пакта… 

Статья 40 
1. Участвующие в настоящем Пакте Государства обязуют-

ся представлять доклады о принятых ими мерах по претворе-
нию в жизнь прав, признаваемых в настоящем Пакте, и о про-
грессе, достигнутом в использовании этих прав… 

2. Все доклады представляются Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций, который направляет их в 
Комитет для рассмотрения. В докладах указываются факторы и 
затруднения, если таковые имеются, влияющие на проведение в 
жизнь настоящего Пакта. 

3. Генеральный секретарь Организации Объединенных 
Наций после консультаций с Комитетом может направить заин-
тересованным специализированным учреждениям экземпляры 
тех частей докладов, которые могут относиться к сфере их ком-
петенции. 

4. Комитет изучает доклады, представляемые участвую-
щими в настоящем Пакте Государствами. Он препровождает 
Государствам-участникам свои доклады и такие замечания об-
щего порядка, которые он сочтет целесообразными. Комитет 
может также препроводить Экономическому и Социальному 
Совету эти замечания вместе с экземплярами докладов, полу-
ченных им от участвующих в настоящем Пакте Государств… 

Статья 41 
1. В соответствии с настоящей статьей участвующее в 

настоящем Пакте Государство может в любое время заявить, 
что оно признает компетенцию Комитета получать и рассмат-
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ривать сообщения о том, что какое-либо Государство-участник 
утверждает, что другое Государство-участник не выполняет 
своих обязательств по настоящему Пакту. Сообщения, преду-
сматриваемые настоящей статьей, могут приниматься и рас-
сматриваться только в том случае, если они представлены Гос-
ударством-участником, сделавшим заявление о признании для 
себя компетенции этого Комитета. Комитет не принимает ника-
ких сообщений, если они касаются Государства-участника, не 
сделавшего такого заявления. Сообщения, полученные согласно 
настоящей статье, рассматриваются в соответствии со следую-
щей процедурой: 

a) Если какое-либо участвующее в настоящем Пакте Госу-

дарство находит, что другое Государство-участник не проводит 

в жизнь постановлений настоящего Пакта, то оно может пись-

менным сообщением довести этот вопрос до сведения указан-

ного государства-участника. В течение трех месяцев после по-

лучения этого сообщения получившее его Государство пред-

ставляет в письменной форме пославшему такое сообщение 

Государству объяснение или любое другое заявление с разъяс-

нением по этому вопросу, где должно содержаться, насколько 

это возможно и целесообразно, указание на внутренние проце-

дуры и меры, которые были приняты, будут приняты или могут 

быть приняты по данному вопросу. 

b) Если вопрос не решен к удовлетворению обоих заинте-

ресованных Государств-участников в течение шести месяцев 

после получения получающим Государством первоначального 

сообщения, любое из этих Государств имеет право передать 

этот вопрос в Комитет, уведомив об этом Комитет и другое 

Государство. 

c) Комитет рассматривает переданный ему вопрос только 

после того, как он удостоверится, что в соответствии с обще-

признанными принципами международного права все доступ-

ные внутренние средства были испробованы и исчерпаны в 

данном случае. Это правило не действует в тех случаях, когда 

применение этих средств неоправданно затягивается. 

d) При рассмотрении сообщений, предусматриваемых 

настоящей статьей, Комитет проводит закрытые заседания. 
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e) С соблюдением постановлений подпункта c Комитет 
оказывает свои добрые услуги заинтересованным Государ-
ствам-участникам в целях дружественного разрешения вопроса 
на основе уважения прав человека и основных свобод, призна-
ваемых в настоящем Пакте. 

f) По любому переданному на его рассмотрение вопросу 
Комитет может обратиться к заинтересованным Государствам-
участникам, упомянутым в подпункте b, c просьбой предста-
вить любую относящуюся к делу информацию. 

g) Заинтересованные Государства-участники, упомянутые 
в подпункте b, имеют право быть представленными при рас-
смотрении в Комитете вопроса и делать представления устно 
и/или письменно. 

h) Комитет представляет в течение двенадцати месяцев со 
дня уведомления в соответствии с подпунктом b доклад: 

i) Если достигается решение в рамках постановления под-
пункта e, то Комитет ограничивается в своем докладе кратким 
изложением фактов и достигнутого решения; 

ii) Если решение в рамках постановлений подпункта e не 
достигнуто, то Комитет ограничивается в своем докладе крат-
ким изложением фактов; письменные представления и запись 
устных представлений, данных заинтересованными Государ-
ствами-участниками, прилагаются к докладу. 

По каждому вопросу доклад препровождается заинтересо-
ванным Государствам-участникам… 

Статья 42 
1. a) Если какой-либо вопрос, переданный Комитету в со-

ответствии со статей 41, не разрешен к удовлетворению заинте-
ресованных Государств-участников, Комитет может с предвари-
тельного согласия заинтересованных Государств-участников 
назначить специальную Согласительную комиссию (в дальней-
шем именуемую «Комиссия»). Добрые услуги Комиссии предо-
ставляются заинтересованным Государствам-участникам в це-
лях полюбовного разрешения данного вопроса на основе со-
блюдений положений настоящего Пакта. 

b) Комиссия состоит из пяти лиц, приемлемых для заинте-
ресованных Государств-участников. Если заинтересованные 
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Государства-участники не достигнут в течение трех месяцев 
согласия относительно всего состава или части состава Комис-
сии, то те члены Комиссии, о назначении которых не было до-
стигнуто согласия, избираются путем тайного голосования 
большинством в две трети голосов Комитета из состава его 
членов… 

6. Полученная и изученная Комитетом информация предо-
ставляется в распоряжение Комиссии, и Комиссия может обра-
титься к заинтересованным Государствам-участникам с прось-
бой представить любую относящуюся к делу информацию. 

7. Когда Комиссия полностью рассмотрит вопрос, но во 
всяком случае не позднее чем через 12 месяцев после того, как 
ей был передан данный вопрос, она представляет Председателю 
Комитета доклад для направления его заинтересованным Госу-
дарствам-участникам: 

a) Если Комиссия не может завершить рассмотрения дан-
ного вопроса в пределах двенадцати месяцев, она ограничивает 
свой доклад кратким изложением состояния рассмотрения ею 
данного вопроса. 

b) Если достигается полюбовное разрешение данного во-
проса на основе соблюдения прав человека, признаваемых в 
настоящем Пакте, Комиссия ограничивает свой доклад кратким 
изложением фактов и достигнутого решения. 

c) Если решение, указанное в подпункте b, не достигается, 
доклад Комиссии содержит ее заключения по всем вопросам 
фактического характера, относящимся к спору между заинтере-
сованными Государствами-участниками, и ее соображения о 
возможностях полюбовного урегулирования этого вопроса. 
Этот доклад также содержит письменные представления и за-
пись устных представлений, сделанных заинтересованными 
Государствами-участниками. 

d) если доклад Комиссии представляется согласно под-
пункту c, заинтересованные Государства-участники в течение 
трех месяцев после получения этого доклада уведомляют Пред-
седателя Комитета о том, согласны ли они с содержанием до-
клада Комиссии. 

8. Постановления настоящей статьи не умаляют обязанно-
стей Комитета, предусмотренных в статьей 41… 
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Статья 44. Положения об осуществлении настоящего Пакта 

применяются без ущерба для процедур в области прав человека, 

предписываемых учредительными актами и конвенциями Орга-

низации Объединенных Наций и специализированных учрежде-

ний или в соответствии с ними, и не препятствуют участвующим 

в настоящем Пакте Государствам прибегать к другим процеду-

рам разрешения спора на основании действующих между ними 

общих и специальных международных соглашений. 

Статья 45. Комитет представляет Генеральной Ассамблее 

Организации Объединенных Наций через Экономический и 

Социальный Совет ежегодный доклад о своей работе… 
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Факультативный Протокол  

к Международному пакту о гражданских  

и политических правах от 16 декабря 1966 г.1 
(Извлечение) 

Участвующие в настоящем Протоколе государства, 
принимая во внимание, что для дальнейшего достижения 

целей Пакта о гражданских и политических правах (в дальней-
шем именуемого «Пакт») и осуществления его постановлений 
было бы целесообразно дать Комитету по правам человека, 
учреждаемому на основании части IV Пакта (в дальнейшем 
именуемому «Комитет»), возможность принимать и рассматри-
вать, как предусмотрено в настоящем Протоколе, сообщения от 
отдельных лиц, утверждающих, что они являются жертвами 
нарушений какого-либо из прав, изложенных в Пакте, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1. Государство – участник Пакта, которое становится 
участником настоящего Протокола, признает компетенцию Коми-
тета принимать и рассматривать сообщения от подлежащих его 
юрисдикции лиц, которые утверждают, что они являются жертва-
ми нарушения данным государством-участником какого-либо из 
прав, изложенных в Пакте. Ни одно сообщение не принимается 
Комитетом, если оно касается государства – участника Пакта, ко-
торое не является участником настоящего Протокола. 

Статья 2. При условии соблюдения положений статьи 1 
лица, которые утверждают, что какое-либо из прав, перечис-
ленных в Пакте, было нарушено, и которые исчерпали все име-
ющиеся внутренние средства правовой защиты, могут предста-
вить на рассмотрение Комитета письменное сообщение. 

Статья 3. Комитет может признавать неприемлемым любое 
представленное в соответствии с настоящим Протоколом сообще-
ние, которое является анонимным или которое, по его мнению, 
представляет собой злоупотребление правом на представление 
таких сообщений или несовместимо с положениями Пакта. 

                                                 
1 Постановлением Верховного Совета СССР 5 июля 1991 г. № 2304-1 Совет-

ский Союз присоединился к Факультативному протоколу. 
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Статья 4 

1. При условии соблюдения положений статьи 3 Комитет 

доводит любое представленное ему согласно настоящему Про-

токолу сообщение до сведения участвующего в настоящем 

Протоколе государства, которое, как утверждается, нарушает 

какое-либо из положений Пакта. 

2. Получившее уведомление государство представляет в те-

чение шести месяцев Комитету письменные объяснения или заяв-

ления, разъясняющие этот вопрос, и любые меры, если таковые 

имели место, которые могли быть приняты этим государством. 

Статья 5 

1. Комитет рассматривает полученные в соответствии с 

настоящим Протоколом сообщения с учетом всех письменных 

данных, представленных ему отдельным лицом и заинтересо-

ванным государством-участником. 

2. Комитет не рассматривает никаких сообщений от лиц, 

пока не удостоверится в том, что: 

a) этот же вопрос не рассматривается в соответствии с 

другой процедурой международного разбирательства или уре-

гулирования; 

b) данное лицо исчерпало все доступные внутренние сред-

ства правовой защиты. 

Это правило не действует в тех случаях, когда применение 

таких средств неоправданно затягивается. 

3. При рассмотрении сообщений, предусматриваемых насто-

ящим Протоколом, Комитет проводит закрытые заседания. 

4. Комитет сообщает свои соображения соответствующе-

му государству-участнику и лицу… 
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Второй Факультативный Протокол  

к Международному пакту о гражданских  

и политических правах, направленный  

на отмену смертной казни  

от 15 декабря 1989 г.1 
(Извлечение) 

Участвующие в настоящем Протоколе государства… 

согласились о нижеследующем:  

Статья 1 

1. Ни одно лицо, находящееся под юрисдикцией государ-

ства – участника настоящего Протокола, не подвергается смерт-

ной казни. 

2. Каждое государство-участник принимает все необходимые 

меры для отмены смертной казни в рамках своей юрисдикции.  

Статья 2 

1. Не допускается никаких оговорок к настоящему Прото-

колу, за исключением оговорки, сделанной в момент ратифика-

ции или присоединения, которая предусматривает применение 

смертной казни в военное время после признания вины в со-

вершении наиболее тяжких преступлений военного характера, 

совершенных в военное время.  

2. Государство-участник, которое делает такую оговорку, 

в момент ратификации или присоединения сообщает Генераль-

ному секретарю Организации Объединенных Наций о соответ-

ствующих положениях своего национального законодательства, 

применяемого в военное время.  

3. Государство-участник, сделавшее такую оговорку, уве-

домляет Генерального секретаря Организации Объединенных 

Наций о любом начале или прекращении состояния войны при-

менительно к своей территории.  

Статья 3. Государства – участники настоящего Протокола 
включают в доклады, которые они представляют Комитету по 

                                                 
1 Российская Федерация не является участником Протокола. 
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правам человека в соответствии со статьей 40 Пакта, информа-
цию о мерах, принятых ими для осуществления настоящего 
Протокола. 

Статья 4. Что касается государств – участников Пакта, ко-
торые сделали заявление согласно статье 41, то компетенция 
Комитета по правам человека получать и рассматривать сооб-
щения о том, что какое-либо государство-участник утверждает, 
что другое государство-участник не выполняет своих обяза-
тельств, распространяется на положения настоящего Протоко-
ла, если только заинтересованное государство-участник не за-
явило об обратном в момент ратификации или присоединения. 

Статья 5. Что касается государств – участников первого Фа-
культативного протокола к Международному пакту о граждан-
ских и политических правах, принятому 16 декабря 1966 г., то 
компетенция Комитета по правам человека получать и рассматри-
вать сообщения отдельных лиц, находящихся под их юрисдикци-
ей, распространяется на положения настоящего Протокола, если 
только заинтересованное государство-участник не сделало заявле-
ния об обратном в момент ратификации или присоединения.  

Статья 6 
1. Положения настоящего Протокола применяются в каче-

стве дополнительных положений к Пакту.  
2. Без ущерба для возможности внесения оговорки соглас-

но статье 2 настоящего Протокола, право, гарантированное в 
пункте 1 статьи 1 настоящего Протокола, не подлежит какому-
либо отступлению от него согласно статье 4 Пакта. 

Статья 7 
1. Настоящий Протокол открыт для подписания любым 

государством, подписавшим Пакт. 
2. Настоящий Протокол подлежит ратификации любым 

государством, ратифицировавшим Пакт или присоединившим-
ся к нему. Ратификационные грамоты передаются на хранение 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 

3. Настоящий Протокол открыт для присоединения любо-
го государства, ратифицировавшего Пакт или присоединивше-
гося к нему… 
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Конвенция о статусе беженцев 

от 28 июля 1951 г.1 
(Извлечение) 

Высокие Договаривающиеся Стороны… 

заключили нижеследующее соглашение: 

Глава I. Общие положения 

Статья 1. Определение понятия «беженец» 
А. В настоящей Конвенции под термином «беженец» под-

разумевается лицо, которое:  
1) рассматривалось как беженец в силу соглашений от 

12 мая 1926 г. и 30 июня 1928 г. или же в силу Конвенций от 
28 октября 1933 г. и 10 февраля 1938 г., Протокола от 14 сен-
тября 1939 г. или же в силу Устава Международной организа-
ции по делам беженцев;  

2) в результате событий, происшедших до 1 января 1951 г., 
и в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой пресле-
дований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, при-
надлежности к определенной социальной группе или политиче-
ских убеждений находится вне страны своей гражданской при-
надлежности и не может пользоваться защитой этой страны или 
не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасе-
ний; или, не имея определенного гражданства и находясь вне 
страны своего прежнего обычного местожительства в результа-
те подобных событий, не может или не желает вернуться в нее 
вследствие таких опасений.  

В тех случаях, когда какое-либо лицо является граждани-
ном нескольких стран, выражение «страна его гражданской 
принадлежности» означает любую из стран, гражданином кото-
рой оно является, и такое лицо не считается лишенным защиты 
страны своей гражданской принадлежности, если без всякой 
действительной причины, вытекающей из вполне обоснован-
ных опасений, оно не прибегает к защите одной из стран, граж-
данином которой оно является.  

                                                 
1 Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 13 но-

ября 1992 г. № 3876-1 Российская Федерация присоединилась к Конвенции. 
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В. 1) В настоящей Конвенции приведенные в статье 1, раз-
дел А, слова «события, происшедшие до 1 января 1951 г.», 
означают либо: а) «события, происшедшие в Европе до 1 янва-
ря 1951 г.»; или b) «события, происшедшие в Европе или в дру-
гих местах до 1 января 1951 г.»; и каждое Договаривающееся 
государство укажет в момент подписания, ратификации или 
присоединения, какого точно из указанных значений оно при-
держивается в отношении обязательств, принятых им на себя на 
основании настоящей Конвенции.  

2) Любое Договаривающееся государство, принявшее аль-
тернативное значение, а) может в любое время расширить охват 
принятых на себя обязательств принятием альтернативного 
значения b) посредством уведомления Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций.  

С. Положения настоящей Конвенции не распространяются 
более на лицо, подпадающее под определения раздела A, которое 

1) добровольно вновь воспользовалось защитой страны 
своей гражданской принадлежности; или  

2) лишившись своего гражданства, снова его добровольно 
приобрело; или  

3) приобрело новое гражданство и пользуется защитой 
страны своей новой гражданской принадлежности; или  

4) добровольно вновь обосновалось в стране, которую оно 
покинуло или вне пределов которой оно пребывало вследствие 
опасений преследований; или  

5) не может более отказываться от пользования защитой 
страны своей гражданской принадлежности, ибо обстоятель-
ства, на основании которых оно было признано беженцем, бо-
лее не существуют;  

положения настоящего пункта не применяются к беженцам, 
подпадающим под определение пункта 1 раздела А настоящей 
статьи, если они в состоянии привести достаточные основания, 
вытекающие из прежних преследований, для своего отказа поль-
зоваться защитой страны своей гражданской принадлежности;  

6) будучи лицом, не имеющим определенного граждан-
ства, может вернуться в страну своего прежнего обычного ме-
стожительства, ибо обстоятельства, на основании которых оно 
было признано беженцем, более не существуют; 
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положения настоящего пункта не применяются к беженцам, 
подпадающим под определение пункта 1 раздела А настоящей 
статьи, если они в состоянии привести достаточные основания, 
вытекающие из прежних преследований, для своего отказа вер-
нуться в страну своего прежнего обычного местожительства.  

D. Положения настоящей Конвенции не распространяются 
на лиц, которые в настоящее время пользуются защитой или 
помощью других органов или учреждений Организации Объ-
единенных Наций, кроме Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев.  

В тех случаях, когда такая защита или помощь были по ка-
кой-либо причине прекращены, до того как положение этих лиц 
было окончательно урегулировано согласно соответствующим 
резолюциям, принятым Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций, эти лица автоматически приобретают 
права, вытекающие из настоящей Конвенции.  

Е. Положения настоящей Конвенции не распространяются 
на лиц, за которыми компетентные власти страны, в которой 
они проживают, признают права и обязанности, связанные с 
гражданством этой страны.  

F. Положения настоящей Конвенции не распространяются 
на всех тех лиц, в отношении которых имеются серьезные ос-
нования предполагать, что они: 

а) совершили преступление против мира, военное преступ-
ление или преступление против человечности в определении, 
данном этим деяниям в международных актах, составленных в 
целях принятия мер в отношении подобных преступлений;  

b) совершили тяжкое преступление неполитического ха-
рактера вне страны, давшей им убежище, и до того как они бы-
ли допущены в эту страну в качестве беженцев;  

с) виновны в совершении деяний, противоречащих целям 
и принципам Организации Объединенных Наций. 

Статья 2. Общие обязательства 
У каждого беженца существуют обязательства в отношении 

страны, в которой он находится, в силу которых, в частности, 
он должен подчиняться законам и распоряжениям, а также ме-
рам, принимаемым для поддержания общественного порядка. 
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Статья 3. Недопустимость дискриминации 

Договаривающиеся государства будут применять положе-

ния настоящей Конвенции к беженцам без какой бы то ни было 

дискриминации по признаку их расы, религии или страны их 

происхождения.  

Статья 4. Религиозные убеждения 

Договаривающиеся государства будут предоставлять бе-

женцам, находящимся на их территориях, по меньшей мере 

столь же благоприятное положение, как и своим собственным 

гражданам, в отношении свободы исповедовать свою религию. 

Статья 5. Права, предоставленные независимо от настоя-

щей Конвенции 

Ничто в настоящей Конвенции не нарушает никаких прав и 

преимуществ, предоставленных беженцам каким-либо Договари-

вающимся государством независимо от настоящей Конвенции.  

Статья 6. Выражение «при тех же обстоятельствах» 

В настоящей Конвенции выражение «при тех же обстоя-

тельствах» означает, что беженец должен удовлетворять любым 

требованиям (включая требования, касающиеся срока и усло-

вий пребывания или проживания в стране), которым данное 

частное лицо должно было бы удовлетворять для пользования 

соответствующим правом, если бы оно не было беженцем, за 

исключением требований, которым в силу их характера беже-

нец не в состоянии удовлетворить.  

Статья 7. Изъятия из принципа взаимности 

1. Кроме тех случаев, когда беженцам на основании насто-

ящей Конвенции предоставляется более благоприятное право-

вое положение, Договаривающееся государство будет предо-

ставлять им положение, которым вообще пользуются ино-

странцы.  

2. По истечении трехлетнего срока проживания на терри-

тории Договаривающихся государств все беженцы будут осво-

бождены от установленного законодательным путем требова-

ния взаимности… 
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4. Договаривающиеся государства благожелательно отне-

сутся к возможному предоставлению беженцам, без всякой вза-

имности, прав и преимуществ помимо тех, на которые они 

имеют право согласно пунктам 2 и 3, и к возможному освобож-

дению от требования взаимности беженцев, которые не отве-

чают условиям, предусмотренным в пунктах 2 и 3.  

5. Положения пунктов 2 и 3 применяются как к правам и 

преимуществам, упомянутым в статьях 13, 18, 19, 21 и 22 

настоящей Конвенции, так и к правам и преимуществам, не 

предусмотренным в ней. 

Статья 8. Изъятия из исключительных мер 

Исключительные меры, которые могут быть применены в 

отношении лиц, имущества или интересов граждан иностранно-

го государства, не будут применяться Договаривающимися гос-

ударствами в отношении беженцев, которые являются фор-

мально гражданами этого государства, только лишь на основа-

нии их гражданства… 

Статья 9. Временные мероприятия 

Ничто в настоящей Конвенции не лишает Договаривающееся 

государство права во время войны или при наличии других чрез-

вычайных и исключительных обстоятельств принимать времен-

ные меры, которые оно считает необходимыми в интересах госу-

дарственной безопасности, по отношению к тому или иному опре-

деленному лицу, еще до выяснения этим Договаривающимся гос-

ударством, что оно действительно является беженцем и что даль-

нейшее применение в отношении его означенных мер необходимо 

в интересах государственной безопасности.  

Глава II. Правовой статус 

Статья 12. Личный статус 

1. Личный статус беженца определяется законами страны 

его домициля или, если у него такового не имеется, законами 

страны его проживания.  

2. Ранее приобретенные беженцем права, связанные с его 

личным статусом, и в частности права, вытекающие из брака, бу-

дут соблюдаться Договаривающимися государствами по выпол-
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нении, в случае надобности, формальностей, предписанных зако-

нами данного государства, при условии, что соответствующее 

право является одним из тех прав, которые были бы признаны за-

конами данного государства, если бы это лицо не стало беженцем. 

Статья 13. Движимое и недвижимое имущество 

В отношении приобретения движимого и недвижимого иму-

щества и прочих связанных с ним прав, а также в отношении 

арендных и иных договоров, касающихся движимого и недвижи-

мого имущества, Договаривающиеся государства будут предо-

ставлять беженцам возможно более благоприятное положение и, 

во всяком случае, не менее благоприятное, чем то, каким при тех 

же обстоятельствах обычно пользуются иностранцы.  

Статья 14. Авторские и промышленные права 

Что касается защиты промышленных прав, как-то: прав на 

изобретения, чертежи и модели, торговые марки, названия 

фирмы, и прав на литературные, художественные и научные 

произведения, то беженцам в той стране, где они имеют свое 

обычное местожительство, будет предоставляться та же защита, 

что и гражданам этой страны. На территории любого другого 

Договаривающегося государства им будет предоставляться та 

же защита, что предоставляется на этой территории гражданам 

страны, в которой они имеют свое обычное местожительство. 

Статья 15. Право ассоциаций 

В отношении ассоциаций, не имеющих политического ха-

рактера и не преследующих целей извлечения выгоды, и в от-

ношении профессиональных союзов Договаривающиеся госу-

дарства будут предоставлять беженцам, законно проживающим 

на их территории, наиболее благоприятствуемое положение, 

соответствующее положению граждан иностранного государ-

ства при тех же обстоятельствах. 

Статья 16. Право обращения в суд 

1. Каждый беженец имеет право свободного обращения в 

суды на территории всех Договаривающихся государств. 

2. На территории Договаривающегося государства, в кото-

ром находится его обычное местожительство, каждый беженец 



452 

будет пользоваться в отношении права обращения в суд тем же 

положением, что и граждане, в частности в вопросах юридиче-

ской помощи и освобождения от обеспечения уплаты судебных 

расходов (cautio judicatum solvi). 

3. Каждому беженцу во всех прочих странах, кроме стра-

ны его обычного проживания, будет в отношении вопросов, 

упомянутых в пункте 2, предоставляться то же положение, что 

и гражданам страны его обычного местожительства.  

Глава III. Занятия, приносящие доход 

Статья 17. Работа по найму 

1. Договаривающиеся государства будут предоставлять 

беженцам, законно проживающим на их территории, в отноше-

нии их права работы по найму наиболее благоприятное право-

вое положение, которым пользуются граждане иностранных 

государств при тех же обстоятельствах.  

2. Во всяком случае, ограничительные меры, касающиеся 

иностранцев или найма иностранцев и применяемые с целью 

охраны внутреннего рынка труда, не будут применяться к бе-

женцам, на которых эти меры не распространялись в день 

вступления в силу настоящей Конвенции в отношении соответ-

ствующего Договаривающегося государства или которые удо-

влетворяют одному из следующих условий:  

а) проживают в пределах страны не менее трех лет;  

b) супруги которых имеют гражданство страны прожива-

ния. Беженец не может ссылаться на это постановление, если он 

покинул семейный очаг;  

с) один или несколько детей которых имеют гражданство 

страны проживания. 

3. Договаривающиеся государства благожелательно отне-

сутся к возможности уравнения прав всех беженцев в отноше-

нии работы по найму с правами граждан и, в частности, тех бе-

женцев, которые вступили на их территорию в порядке выпол-

нения программ вербовки рабочей силы или согласно планам 

иммиграции. 
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Статья 18. Работа в собственном предприятии 

Договаривающиеся государства будут предоставлять бе-

женцам, законно проживающим на их территории, возможно 

более благоприятное правовое положение и, во всяком случае, 

положение не менее благоприятное, чем то, которым обычно 

пользуются иностранцы при тех же обстоятельствах в отноше-

нии права заниматься самостоятельно сельским хозяйством, 

промышленностью, ремеслами и торговлей, а также права 

учреждать торговые и промышленные товарищества. 

Статья 19. Свободные профессии 

1. Каждое Договаривающееся государство будет предостав-

лять беженцам, законно проживающим на его территории и име-

ющим диплом, признанный компетентными властями этого госу-

дарства, желающим заниматься свободными профессиями, воз-

можно более благоприятное правовое положение и, во всяком 

случае, положение не менее благоприятное, чем то, которым 

обычно пользуются иностранцы при тех же обстоятельствах… 

Глава IV. Социальное попечение 

Статья 20. Система пайков 
Там, где существует обязательная для всего населения си-

стема пайков, регулирующая общее распределение дефицитных 
продуктов, такая система применяется к беженцам на равных 
основаниях с гражданами. 

Статья 21. Жилищный вопрос 
Поскольку жилищный вопрос регулируется законами или 

распоряжениями или находится под контролем публичной вла-
сти, Договаривающиеся государства будут предоставлять бе-
женцам, законно проживающим на их территории, возможно 
более благоприятное правовое положение и, во всяком случае, 
положение не менее благоприятное, чем то, которым обычно 
пользуются иностранцы при тех же обстоятельствах.  

Статья 22. Народное образование 

1. В отношении начального образования Договаривающи-

еся государства будут предоставлять беженцам то же правовое 

положение, что и гражданам.  
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2. В отношении других видов народного образования, по-

мимо начального, и в частности в отношении возможности 

учиться, признания иностранных аттестатов, дипломов и степе-

ней, освобождения от платы за право учения и сборов, а также в 

отношении предоставления стипендий, Договаривающиеся гос-

ударства будут предоставлять беженцам возможно более бла-

гоприятное правовое положение и, во всяком случае, положе-

ние не менее благоприятное, чем то, которым обычно пользу-

ются иностранцы при тех же обстоятельствах. 

Статья 23. Правительственная помощь 

Договаривающиеся государства будут предоставлять бе-

женцам, законно проживающим на их территории, то же поло-

жение в отношении правительственной помощи и поддержки, 

каким пользуются их граждане. 

Статья 24. Трудовое законодательство и социальное 

обеспечение 

1. Договаривающиеся государства будут предоставлять 

беженцам, законно проживающим на их территории, то же по-

ложение, что и гражданам в отношении нижеследующего:  

а) вознаграждения за труд, включая пособия на семью, ес-

ли такие пособия являются частью вознаграждения за труд, 

продолжительности рабочего дня, сверхурочной работы, опла-

чиваемых отпусков, ограничения работы на дому, минимально-

го возраста лиц, работающих по найму, ученичества и профес-

сиональной подготовки, труда женщин и подростков и пользо-

вания преимуществами коллективных договоров, поскольку эти 

вопросы регулируются законами или распоряжениями или кон-

тролируются административной властью;  

b) социального обеспечения (законоположений, касаю-

щихся несчастных случаев на работе, профессиональных забо-

леваний, материнства, болезни, инвалидности, старости, смер-

ти, безработицы, обязанностей в отношении семьи и других 

случаев, которые согласно внутренним законам или распоряже-

ниям предусматриваются системой социального обеспечения) 

со следующими ограничениями:  
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i) существовать надлежащий порядок сохранения приоб-
ретенных прав и прав, находящихся в процессе приобретения;  

ii) законы или распоряжения страны проживания могут 
предписывать социальный порядок получения полного или ча-
стичного пособия, уплачиваемого полностью из государствен-
ных средств, и пособий, выплачиваемых лицам, не выполнив-
шим всех условий в отношении взносов, требуемых для полу-
чения нормальной пенсии.  

2. На право на компенсацию за смерть беженца, явившую-
ся результатом несчастного случая на работе или профессио-
нального заболевания, не будет влиять то обстоятельство, что 
выгодоприобретатель проживает не на территории Договари-
вающегося государства… 

Глава V. Административные меры 

Статья 25. Административное содействие 
1. Когда пользование каким-либо правом беженцами 

обычно требует содействия властей иностранного государства, 
к которым эти беженцы не могут обращаться, Договаривающи-
еся государства, на территории которых проживают упомяну-
тые беженцы, будут принимать меры к тому, чтобы такое со-
действие оказывалось им властями данного государства или 
какой-либо международной властью.  

2. Власть или власти, упомянутые в пункте 1, будут снаб-
жать беженцев или обеспечат под своим наблюдением снабже-
ние беженцев документами или удостоверениями, обычно вы-
даваемыми иностранцам властями или через посредство вла-
стей государств, гражданами которых они являются.  

3. Выданные в этом порядке документы или удостовере-
ния будут заменять официальные документы, выдаваемые ино-
странцами властями или через посредство властей государств, 
гражданами которых они являются, и будут признаваться дей-
ствительными, пока не доказано, что они недействительны.  

4. За исключением случаев особых льгот, предоставляе-
мых неимущим лицам, за упомянутые в настоящей статье услу-
ги может взиматься и плата; такая плата, однако, будет умерен-
ной и будет соответствовать той, которая за аналогичные услу-
ги взимается с граждан.  
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5. Положения настоящей статьи не затрагивают положе-

ний статей 27 и 28. 

Статья 26. Свобода передвижения 

Каждое Договаривающееся государство будет предоставлять 

беженцам, законно пребывающим на его территории, право выбо-

ра места проживания и свободного передвижения в пределах его 

территории при условии соблюдения всех правил, обычно приме-

няемых к иностранцам при тех же обстоятельствах.  

Статья 27. Удостоверение личности 

Договаривающиеся государства будут выдавать удостове-

рение личности беженцам, находящимся на их территории и не 

обладающим действительными проездными документами.  

Статья 28. Проездные документы 

1. Договаривающиеся государства будут выдавать законно 

проживающим на их территории беженцам проездные доку-

менты для передвижения за пределами их территории, посколь-

ку этому не препятствуют уважительные причины государ-

ственной безопасности и общественного порядка; к таким до-

кументам будут применяться положения приложенных к насто-

ящей Конвенции правил. Договаривающиеся государства могут 

выдавать такие проездные документы любому другому нахо-

дящемуся на их территории беженцу; они, в частности, благо-

желательно отнесутся к вопросу о выдаче подобных проездных 

документов находящимся на их территории беженцам, не име-

ющим возможности получить проездной документ в стране 

своего законного проживания… 

Статья 29. Налоги 

1. Договаривающиеся государства не будут облагать бе-

женцев никакими пошлинами, сборами или налогами, кроме 

или выше тех, которые при аналогичных условиях взимаются 

или могут взиматься с собственных граждан. 

2. Положения предыдущего пункта ни в коей мере не ис-

ключают применения к беженцам законов и распоряжений, ка-

сающихся сборов за выдачу иностранцам административных 

документов, в том числе и удостоверений личности. 



457 

Статья 30. Вывоз имущества 

1. Договаривающиеся государства, в соответствии со сво-

ими законами и распоряжениями, будут разрешать беженцам 

вывоз имущества, привезенного ими с собой на их территорию, 

в другую страну, в которую им предоставлено право въезда для 

поселения. 

2. Договаривающиеся государства отнесутся благожела-

тельно к ходатайствам беженцев о разрешении на вывоз иму-

щества, необходимого им для их поселения в других странах, в 

которые им предоставлено право въезда, где бы это имущество 

ни находилось. 

Статья 31. Беженцы, незаконно находящиеся в стране, 

дающей им приют 

1. Договаривающиеся государства не будут налагать взыс-

каний за незаконный въезд или незаконное пребывание на их 

территории беженцев, которые, прибыв непосредственно из 

территории, на которой их жизни или свободе угрожала опас-

ность, предусмотренная в статье 1, въезжают или находятся на 

территории этих государств без разрешения, при условии, что 

такие беженцы без промедления сами явятся к властям и пред-

ставят удовлетворительные объяснения своего незаконного 

въезда или пребывания. 

2. Договаривающиеся государства не будут стеснять сво-

боду передвижения таких беженцев ограничениями, не вызыва-

емыми необходимостью; такие ограничения будут применяться 

только, пока статус этих беженцев в данной стране не урегули-

рован или пока они не получат права на въезд в другую страну. 

Договаривающиеся государства будут предоставлять таким бе-

женцам достаточный срок и все необходимые условия для по-

лучения ими права на въезд в другую страну. 

Статья 32. Высылка 

1. Договаривающиеся государства не будут высылать за-

конно проживающих на их территории беженцев иначе, как по 

соображениям государственной безопасности или обществен-

ного порядка. 
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2. Высылка таких беженцев будет производиться только 

во исполнение решений, вынесенных в судебном порядке. За 

исключением случаев, когда этому препятствуют уважительные 

соображения государственной безопасности, беженцам будет 

дано право представления в свое оправдание доказательств и 

обжалования в надлежащих инстанциях или перед лицом или 

лицами, особо назначенными надлежащими инстанциями, а 

также право иметь для этой цели своих представителей.  

3. Договаривающиеся государства будут предоставлять 

таким беженцам достаточный срок для получения законного 

права на въезд в другую страну. Договаривающиеся государ-

ства сохраняют за собой право применять в течение этого срока 

такие меры внутреннего характера, которые они сочтут необхо-

димыми. 

Статья 33. Запрещение высылки беженцев или их при-

нудительного возвращения (в страны, из которых они при-

были) 

1. Договаривающиеся государства не будут никоим обра-

зом высылать или возвращать беженцев на границу страны, где 

их жизни или свободе угрожает опасность вследствие их расы, 

религии, гражданства, принадлежности к определенной соци-

альной группе или политических убеждений. 

2. Это постановление, однако, не может применяться к 

беженцам, рассматриваемым в силу уважительных причин как 

угроза безопасности страны, в которой они находятся, или 

осужденным вошедшим в силу приговором в совершении осо-

бенно тяжкого преступления и представляющим общественную 

угрозу для страны. 

Статья 34. Натурализация 

Договаривающиеся государства будут по возможности об-

легчать ассимиляцию и натурализацию беженцев. В частности, 

они будут делать все от них зависящее для ускорения делопро-

изводства по натурализации и возможного уменьшения связан-

ных с ним сборов и расходов. 



459 

Глава VI. Положения, касающиеся применения 

конвенции и переходного периода 

Статья 35. Сотрудничество между национальными вла-

стями и Организацией Объединенных Наций 

1. Договаривающиеся государства обязуются сотрудни-

чать с Управлением Верховного комиссара Организации Объ-

единенных Наций по делам беженцев или любым другим орга-

ном Объединенных Наций, на который может перейти выпол-

нение его функций, и, в частности, будут содействовать выпол-

нению им обязанностей по наблюдению за применением поло-

жений настоящей Конвенции. 

2. Для того чтобы дать Управлению Верховного комиссара 

или любому другому органу Объединенных Наций, который 

станет на его место, возможность представлять доклады надле-

жащим органам Объединенных Наций, Договаривающиеся госу-

дарства обязуются снабжать их в надлежащей форме требуемы-

ми ими сведениями и статистическими данными относительно: 

а) положения беженцев,  

b) проведения в жизнь настоящей Конвенции и  

с) законов, распоряжений и декретов, находящихся в силе 

или могущих впоследствии вступить в силу по вопросу о бе-

женцах. 

Статья 36. Сведения о национальных и законодатель-

ных актах 

Договаривающиеся государства сообщат Генеральному 

секретарю Организации Объединенных Наций текст законов и 

распоряжений, изданных ими в целях проведения в жизнь 

настоящей Конвенции… 
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Протокол, касающийся статуса беженцев 
от 31 января 1967 г.1 

(Извлечение) 

Государства – участники настоящего Протокола, 
принимая во внимание, что Конвенция, касающаяся статуса 

беженцев, подписанная в Женеве 28 июля 1951 г. (далее именуемая 
Конвенцией), распространяется только на тех лиц, которые стали 
беженцами в результате событий, происшедших до 1 января 1951 г., 

принимая во внимание, что со времени принятия Конвен-
ции возникли новые ситуации, касающиеся беженцев, и что по-
этому имеющие к этому отношение беженцы могут не подпа-
дать под действие Конвенции, 

принимая во внимание желательность того, чтобы все бе-
женцы, подпадающие под определение, содержащееся в Кон-
венции, пользовались равным статусом независимо от указан-
ной даты 1 января 1951 г., 

договорились о нижеследующем: 

Статья I 
Общие положения 
1. Государства – участники настоящего Протокола берут 

на себя обязательство применять статьи Конвенции 2–34 вклю-
чительно в отношении беженцев, подпадающих под нижеизло-
женное определение. 

2. Для целей настоящего Протокола под термином «беже-
нец», за исключением случаев, касающихся применения пунк-
та 3 настоящей статьи, имеется в виду любое лицо, подпадаю-
щее под определение статьи 1 Конвенции с опущением слов 
«В результате событий, происшедших до 1 января 1951 г. …» и 
слов «…в результате подобных событий», в статье 1 A (2). 

3. Настоящий Протокол применяется участвующими в нем 
государствами без каких-либо географических ограничений, за 
исключением случаев, когда существующие заявления, сделан-
ные государствами, уже являющимися участниками Конвенции 
в соответствии со статьей 1 B (1) (а) Конвенции, также приме-
няется, если Протокол не будет продлен согласно статье 1 B (2), 
в соответствии с настоящим Протоколом. 

                                                 
1 Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 13 но-

ября 1992 г. № 3876-1 Российская Федерация присоединилась к Протоколу. 
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Конвенция о статусе апатридов 

от 28 сентября 1954 г.1 
(Извлечение) 

Высокие Договаривающиеся Стороны, 
соглашаются о нижеследующем: 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Определение понятия «Апатрид» 
1. В настоящей Конвенции под термином «апатрид» под-

разумевается лицо, которое не рассматривается гражданином 
каким-либо государством в силу его закона.  

2. Положения настоящей Конвенции не распространяются:  
i) на лиц, которые в настоящее время пользуются защитой 

или помощью других органов или учреждений Организации 
Объединенных Наций, кроме Верховного комиссара Организа-
ции Объединенных Наций по делам беженцев;  

ii) на лиц, за которыми компетентные власти страны, в ко-
торой они проживают, признают права и обязательства, связан-
ные с гражданством этой страны;  

iii) на лиц, в отношении которых имеются серьезные осно-
вания предполагать, что они:  

а) совершили преступление против мира, военное преступ-
ление или преступление против человечества в определении, 
данном этим деяниям в международных актах, составленных в 
целях принятия мер в отношении подобных преступлений; 

b) совершили тяжкое преступление неполитического ха-
рактера вне страны, давшей им убежище, и до того, как они бы-
ли допущены в эту страну;  

с) виновны в совершении деяний, противоречащих целям 
и принципам Организации Объединенных Наций. 

Статья 2. Общие обязательства 
У каждого апатрида существуют обязательства в отношении 

страны, в которой он находится, в силу которых, в частности, он 
должен подчиняться законам и постановлениям, а также мерам, 
принимаемым для поддержания общественного порядка. 

                                                 
1 Конвенция 1954 г. Россией не ратифицирована, тем не менее ее положе-

ния присутствуют в действующем законодательстве Российской Федерации. 
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Статья 3. Недопустимость дискриминации 

Договаривающиеся государства будут применять положе-

ния настоящей Конвенции к апатридам без какой бы то ни было 

дискриминации по признаку их расы, религии или страны их 

происхождения. 

Статья 4. Религиозные убеждения 

Договаривающиеся государства будут предоставлять апат-

ридам, находящимся на их территориях, по меньшей мере столь 

же благоприятное положение, как и своим собственным граж-

данам, в отношении свободы исповедовать свою религию и 

свободы предоставлять своим детям религиозное воспитание. 

Статья 5. Права, предоставленные независимо от 

настоящей Конвенции 

Ничто в настоящей Конвенции не нарушает никаких прав и 

преимуществ, предоставленных апатридам каким-либо Договари-

вающимся государством независимо от настоящей Конвенции… 

Статья 7. Изъятия из принципа взаимности 

1. Кроме тех случаев, когда апатридам на основании 

настоящей Конвенции предоставляется более благоприятное 

правовое положение, Договаривающееся государство будет 

предоставлять им положение, которым вообще пользуются 

иностранцы.  

2. По истечении трехлетнего срока проживания на терри-

тории Договаривающихся государств все апатриды будут осво-

бождены от установленного законодательным путем требова-

ния взаимности.  

3. Каждое Договаривающееся государство будет и впредь 

предоставлять апатридам права и преимущества, на которые 

они, без всякой взаимности, имели право в день вступления в 

силу настоящей Конвенции в отношении данного государства.  

4. Договаривающиеся государства благожелательно отне-

сутся к возможности предоставления апатридам, без всякой 

взаимности, прав и преимуществ, помимо тех, на которые они 

имеют право согласно пунктам 2 и 3, и к возможному освобож-

дению от требования взаимности апатридов, которые не отве-

чают условиям, предусмотренным в пунктах 2 и 3.  
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5. Положения пунктов 2 и 3 применяются как к правам и 

преимуществам, упомянутым в статьях 13, 18, 19, 21 и 22 

настоящей Конвенции, так и к правам и преимуществам, не 

предусмотренным в ней… 

Статья 9. Временные мероприятия 

Ничто в настоящей Конвенции не лишает Договаривающе-

еся государство права во время войны при наличии других 

чрезвычайных и исключительных обстоятельств принимать 

временно меры, которые оно считает необходимыми в интере-

сах государственной безопасности, по отношению к тому или 

иному определенному лицу еще до выяснения этим Договари-

вающимся государством, что оно действительно является апат-

ридом и что дальнейшее применение в отношении него таких 

мер необходимо в интересах государственной безопасности… 

Глава II. Правовой статус 

Статья 12. Личный статус 

1. Личный статус апатрида определяется законом страны 

его домициля или, если у него такового не имеется, законами 

страны его проживания… 

Глава V. Административные меры 

Статья 27. Удостоверение личности 

Договаривающиеся государства будут выдавать удостове-

рения личности апатридам, находящимся на их территории и не 

обладающим действительными проездными документами. 

Статья 28. Проездные документы 
Договаривающиеся государства будут выдавать законно 

проживающим на их территории апатридам проездные доку-
менты для передвижения за пределами их территории, посколь-
ку этому не препятствуют уважительные причины государ-
ственной безопасности и общественного порядка; к таким до-
кументам будут применяться положения приложенных к насто-
ящей Конвенции правил. Договаривающиеся государства могут 
выдавать такие проездные документы любому другому нахо-
дящемуся на их территории апатриду; они, в частности, благо-
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желательно отнесутся к вопросу о выдаче подобных проездных 
документов находящимся на их территории апатридам, не име-
ющим возможности получить проездной документ в стране 
своего законного проживания. 

Статья 29. Налоги 
1. Договаривающиеся государства не будут облагать апат-

ридов никакими пошлинами, сборами или налогами, кроме или 
выше тех, которые при аналогичных условиях взимаются или 
могут взиматься с собственных граждан. 

2. Положения предыдущего пункта ни в коей мере не ис-
ключают применения к апатридам законов и постановлений, 
касающихся сборов за выдачу иностранцам административных 
документов, в том числе и удостоверений личности. 

Статья 31. Высылка 
1. Договаривающиеся государства не будут высылать за-

конно проживающих на их территории апатридов иначе как по 
соображениям государственной безопасности или обществен-
ного порядка.  

2. Высылка таких апатридов будет производиться только 
во исполнение решений, вынесенных в судебном порядке. За 
исключением случаев, когда этому препятствуют уважительные 
соображения государственной безопасности, апатридам будет 
дано право представления в свое оправдание доказательств и 
обжалования в надлежащих инстанциях или перед лицом или 
лицами, особо назначенными надлежащими инстанциями, а 
также право иметь для этой цели своих представителей.  

3. Договаривающиеся государства будут предоставлять та-
ким апатридам достаточный срок для получения законного права 
на въезд в другую страну. Договаривающиеся государства сохра-
няют за собой право применять в течение этого срока такие меры 
внутреннего характера, которые они сочтут необходимыми. 

Статья 32. Натурализация 
Договаривающиеся государства будут по возможности об-

легчать ассимиляцию и натурализацию апатридов. В частности, 
они будут делать все от них зависящее для ускорения делопро-
изводства по натурализации и возможного уменьшения связан-
ных с ним сборов и расходов.  
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Конвенция о сокращении безгражданства 

от 30 августа 1961 г.1 
(Извлечение) 

Договаривающиеся Государства… 
согласились о нижеследующем: 

Статья 1 
1. Любое Договаривающееся Государство должно предо-

ставлять свое гражданство любому рожденному на его террито-
рии лицу, которое иначе было бы апатридом. Такое граждан-
ство должно предоставляться: 

a) при рождении, в силу закона, или 
b) по возбуждении перед надлежащим органом власти хо-

датайства соответствующим лицом или от его имени в порядке, 
установленном национальным законом. При условии соблюде-
ния постановлений пункта 2 настоящей статьи, никакое подоб-
ное ходатайство не может быть отклонено. 

Любое Договаривающееся Государство, которое преду-
сматривает предоставление своего гражданства в соответствии 
с подпунктом b настоящего пункта, может также предусмотреть 
предоставление своего гражданства в силу закона, в таком воз-
расте и при таких условиях, какие будут определены нацио-
нальным законом. 

2. Любое Договаривающееся Государство может поста-
вить предоставление своего гражданства в соответствии с под-
пунктом b пункта 1 настоящей статьи под одно или несколько 
из следующих условий: 

a) чтобы ходатайство было возбуждено в течение установ-
ленного этим Договаривающимся Государством срока, который 
должен начинаться не позднее достижения восемнадцатилетне-
го возраста и заканчиваться не ранее достижения возраста в 
двадцать один год, с тем, однако, чтобы соответствующему ли-
цу предоставлялся по крайней мере один год, в течение которо-
го оно могло бы само возбудить ходатайство без получения на 
это законного разрешения; 

                                                 
1 Конвенция 1961 г. Россией не ратифицирована, тем не менее ее положе-

ния присутствуют в действующем законодательстве Российской Федерации. 
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b) чтобы соответствующее лицо обычно проживало на тер-
ритории этого Договаривающегося Государства в течение уста-
новленного этим Государством срока, который не должен пре-
вышать пяти лет, непосредственно предшествующих возбужде-
нию ходатайства, а вообще не должен превышать десяти лет; 

c) чтобы соответствующее лицо не было признано по суду 
виновным в преступлении против государственной безопасно-
сти или приговорено к лишению свободы на пятилетний или 
более продолжительный срок по уголовному обвинению; 

d) чтобы соответствующее лицо всегда было апатридом. 
3. Несмотря на постановления подпункта b пункта 1 и пунк-

та 2 настоящей статьи, ребенок, который рожден в браке на терри-
тории какого-либо Договаривающегося Государства и мать кото-
рого имела гражданство этого Государства, приобретает при рож-
дении это гражданство, если иначе он был бы апатридом. 

4. Любое Договаривающееся Государство должно предо-
ставлять свое гражданство любому лицу, которое иначе было 
бы апатридом и которое не может приобрести гражданства того 
Договаривающегося Государства, на территории которого оно 
родилось, вследствие выхода из того возраста, когда оно могло 
возбудить ходатайство, или невыполнения им требуемых усло-
вий проживания, если во время рождения этого лица кто-либо 
из его родителей имел гражданство первого из упомянутых 
выше Договаривающихся Государств. Если его родители имели 
не одно и то же гражданство во время его рождения, вопрос о 
том, должно ли соответствующее лицо получить гражданство 
своего отца или гражданство своей матери, разрешается нацио-
нальным законом этого Договаривающегося Государства. Если 
для приобретения такого гражданства требуется возбуждение 
ходатайства, ходатайство должно возбуждаться перед надле-
жащим органом власти просителем или от его имени в порядке, 
установленном этим национальным законом. При условии со-
блюдения постановлений пункта 5 настоящей статьи, подобное 
ходатайство не должно отклоняться. 

5. Договаривающееся Государство может поставить 
предоставление своего гражданства в соответствии с постанов-
лениями пункта 4 настоящей статьи под одно или несколько из 
следующих условий: 
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a) чтобы ходатайство было возбуждено до достижения 

просителем определенного установленного этим Договарива-

ющимся Государством возраста, который не должен быть 

меньше двадцати трех лет; 

b) чтобы соответствующее лицо обычно проживало на 

территории этого Договаривающегося Государства в течение 

установленного этим Государством срока, который не должен 

превышать трех лет, непосредственно предшествующих воз-

буждению ходатайства; 

c) чтобы соответствующее лицо всегда было апатридом. 

Статья 2. Найденыш, обнаруженный на территории како-

го-либо Договаривающегося Государства, должен, при отсут-

ствии доказательств противного, считаться рожденным на этой 

территории от родителей, имеющих гражданство этого Госу-

дарства. 

Статья 3. Для целей определения обязанностей Договари-

вающихся Государств согласно настоящей Конвенции, рожде-

ние на судне или летательном аппарате считается имевшим ме-

сто соответственно на территории того Государства, под фла-

гом которого плавает судно, или на территории того Государ-

ства, в котором зарегистрирован летательный аппарат. 

Статья 4 

1. Любое Договаривающееся Государство должно предо-

ставлять свое гражданство любому рожденному не на террито-

рии Договаривающегося Государства лицу, которое иначе было 

бы апатридом, если во время рождения этого лица кто-либо из 

его родителей имел гражданство этого Государства. Если его 

родители имели не одно и то же гражданство во время его рож-

дения, вопрос о том, должно ли соответствующее лицо полу-

чить гражданство своего отца или гражданство своей матери, 

разрешается национальным законом этого Договаривающегося 

Государства. Предоставление гражданства согласно постанов-

лениям настоящего пункта совершается: 

a) при рождении, в силу закона, или 

b) по возбуждении перед надлежащим органом власти хо-

датайства соответствующим лицом или от его имени в порядке, 
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установленном национальным законом. При условии соблюде-

ния постановлений пункта 2 настоящей статьи, никакое подоб-

ное ходатайство не может быть отклонено. 

2. Любое Договаривающееся Государство может поста-

вить предоставление своего гражданства в соответствии с по-

становлениями пункта 1 настоящей статьи под одно или не-

сколько из следующих условий: 

a) чтобы ходатайство было возбуждено до достижения 

просителем определенного установленного этим Договарива-

ющимся Государством возраста, который не должен быть 

меньше двадцати трех лет; 

b) чтобы соответствующее лицо обычно проживало на 

территории этого Договаривающегося Государства в течение 

установленного этим Государством срока, который не должен 

превышать трех лет, непосредственно предшествующих воз-

буждению ходатайства; 

c) чтобы соответствующее лицо не было признано по суду 

виновным в преступлении против государственной безопасности; 

d) чтобы соответствующее лицо всегда было апатридом. 

Статья 5 

1. Если закон какого-либо Договаривающегося Государ-

ства предусматривает утрату гражданства вследствие каких-

либо таких изменений в личном статусе соответствующего ли-

ца, как вступление в брак, прекращение брака, узаконение, при-

знание или усыновление, такая утрата должна ставиться под 

условие обладания другим гражданством или приобретения 

другого гражданства. 

2. Если согласно закону какого-либо Договаривающегося 

Государства ребенок, рожденный вне брака, утрачивает граж-

данство этого государства вследствие признания отцовства, ему 

должна предоставляться возможность восстановления этого 

гражданства посредством письменного ходатайства перед 

надлежащим органом власти, и условия, регулирующие такое 

ходатайство, не должны быть более строгими, чем установлен-

ные в пункте 2 статьи 1 настоящей Конвенции. 
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Статья 6. Если закон какого-либо Договаривающегося 

Государства предусматривает утрату его гражданства супругом 

или детьми какого-либо лица вследствие утраты этим лицом 

или лишения этого лица этого гражданства, такая утрата долж-

на ставиться под условие обладания ими другим гражданством 

или приобретения ими другого гражданства. 

Статья 7 

1. а) Если закон какого-либо Договаривающегося Государ-

ства разрешает отказ от гражданства, такой отказ не должен 

вызывать утраты гражданства кроме тех случаев, когда соот-

ветствующее лицо имеет или приобретает другое гражданство. 

b) Постановления подпункта a настоящего пункта не при-

меняются в тех случаях, когда их применение противоречило 

бы принципам, изложенным в статьях 13 и 14 Всеобщей декла-

рации прав человека, утвержденной 10 декабря 1948 г. Гене-

ральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. 

2. Гражданин Договаривающегося Государства, который 

желает натурализоваться в чужой стране, не утрачивает своего 

гражданства, если не приобретает или не получает заверения в 

приобретении гражданства этой чужой страны. 

3. С исключениями, предусмотренными в постановлениях 

пунктов 4 и 5 настоящей статьи, гражданин Договаривающего-

ся Государства не утрачивает своего гражданства, таким обра-

зом, чтобы стать апатридом, вследствие выезда, проживания за 

границей, несовершения регистрации или какой-либо подобной 

причины. 

4. Натурализованное лицо может утратить свое граждан-

ство вследствие проживания за границей в течение установлен-

ного законом соответствующего Договаривающегося Государ-

ства срока, который не должен быть менее семи последователь-

ных лет, если не заявит надлежащему органу власти о своем 

желании сохранить свое гражданство. 

5. Что касается гражданина какого-либо Договаривающе-

гося Государства, рожденного за пределами территории этого 

Государства, то закон этого Государства может поставить со-

хранение этим гражданином своего гражданства по истечении 
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одного г. после достижения им совершеннолетия под условие 

проживания в это время на территории этого Государства или 

регистрации у надлежащего органа власти. 

6. Иначе как при обстоятельствах, упомянутых в настоя-

щей статье, никакое лицо не утрачивает гражданства какого-

либо Договаривающегося Государства, если такая утрата сде-

лала бы это лицо апатридом, хотя бы такая утрата и не была 

прямо запрещена никаким другим постановлением настоящей 

Конвенции… 

Статья 9. Никакое Договаривающееся Государство не может 

лишить никакое лицо или группу лиц их гражданства по расовым, 

этническим, религиозным или политическим основаниям. 

Статья 10 

1. Во всякий международный договор между Договарива-

ющимися Государствами, предусматривающий передачу терри-

тории, должны включаться постановления, которые гарантиро-

вали бы, что никакое лицо не станет апатридом в результате 

такой передачи. Любое Договаривающееся Государство должно 

принимать все возможные меры к тому, чтобы такие постанов-

ления вносились в любой подобный международный договор, 

заключаемый им с Государством, не участвующим в настоящей 

Конвенции. 

Статья 13. Настоящая Конвенция не должна толковаться в 

ущерб какому-либо такому постановлению, которое больше спо-

собствует сокращению безгражданства и содержится или будет 

содержаться в действующем законе какого-либо Договаривающе-

гося Государства или в какой-либо другой конвенции, междуна-

родном договоре или соглашении, которые имеют или будут 

иметь силу для двух или более Договаривающихся Государств. 
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Европейская конвенция о защите прав  

человека и основных свобод 

от 4 ноября 1950 г.1 
(Извлечение) 

Правительства, подписавшие настоящую Конвенцию, яв-

ляющиеся членами Совета Европы, 

принимая во внимание Всеобщую декларацию прав чело-

века, провозглашенную Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций 10 декабря 1948 г. …, 

учитывая, что целью Совета Европы является достижение 

большего единства между его членами и что одним из средств 

достижения этой цели является защита и развитие прав челове-

ка и основных свобод…, 

преисполненные решимости, как Правительства европей-

ских государств, движимые единым стремлением и имеющие 

общее наследие политических традиций, идеалов, свободы и 

верховенства права, сделать первые шаги на пути обеспечения 

коллективного осуществления некоторых из прав, изложенных 

во Всеобщей декларации, 

согласились о нижеследующем: 

                                                 
1 Конвенция подписана Российской Федерацией 28 февраля 1996 г., всту-

пила в силу для Российской Федерации 5 мая 1998 г. Текст Конвенции изменен 

в соответствии с положениями Протокола № 3 (СЕД № 45), который вступил в 

силу 21 сентября 1970 г., Протокола № 5 (СЕД № 55), который вступил в силу 

20 декабря 1971 г., и Протокола № 8 (СЕД № 118), который вступил в силу 

1 января 1990 г. Он также включает в себя текст Протокола № 2 (СЕД № 44; 

Бюллетень международных договоров, 1998 год, № 7), который в соответствии 

с пунктом 3 статьи 5 Протокола является неотъемлемой частью Конвенции с 

даты вступления его в силу 21 сентября 1970 г. Все положения (Бюллетень 

международных договоров, 1998 год, № 7), которые были дополнены или изме-

нены указанными Протоколами, заменены положениями Протокола № 11 

(СЕД № 155; Бюллетень международных договоров, 1998 год, № 12) с даты 

вступления его в силу 1 ноября 1998 г. С этой даты прекращается действие Про-

токола № 9 (СЕД № 140; Бюллетень международных договоров, 1998 год, № 10), 

который вступил в силу 1 октября 1994 г., а Протокол № 10 (СЕД № 146), кото-

рый не вступил в силу, утрачивает свою цель. 

В соответствии с Протоколом № 11 к Конвенции изменена нумерация ее 

статей и введены их заголовки.  

https://legalacts.ru/doc/vseobshchaja-deklaratsija-prav-cheloveka-prinjata-generalnoi-assambleei/
http://docs.cntd.ru/document/901909690
http://docs.cntd.ru/document/901868015
http://docs.cntd.ru/document/901880162
http://docs.cntd.ru/document/901880162
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Статья 1. Обязательство соблюдать права человека 

Высокие Договаривающиеся Стороны обеспечивают каж-

дому, находящемуся под их юрисдикцией, права и свободы, 

определенные в разделе I настоящей Конвенции. 

Раздел I. Права и свободы 

Статья 2. Право на жизнь 

1. Право каждого лица на жизнь охраняется законом. Ни-

кто не может быть умышленно лишен жизни иначе как во ис-

полнение смертного приговора, вынесенного судом за совер-

шение преступления, в отношении которого законом преду-

смотрено такое наказание. 

2. Лишение жизни не рассматривается как нарушение 

настоящей статьи, когда оно является результатом абсолютно 

необходимого применения силы: 

a) для защиты любого лица от противоправного насилия; 

b) для осуществления законного задержания или предот-

вращения побега лица, заключенного под стражу на законных 

основаниях; 

c) для подавления, в соответствии с законом, бунта или 

мятежа. 

Статья 3. Запрещение пыток 

Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечно-

му или унижающему достоинство обращению или наказанию. 

Статья 4. Запрещение рабства и принудительного труда 

1. Никто не должен содержаться в рабстве или подневоль-

ном состоянии. 

2. Никто не должен привлекаться к принудительному или 

обязательному труду. 

3. Для целей настоящей статьи термин «принудительный 

или обязательный труд» не включает в себя: 

a) всякую работу, которую обычно должно выполнять ли-

цо, находящееся в заключении согласно положениям статьи 5 

настоящей Конвенции или условно освобожденное от такого 

заключения; 

https://legalacts.ru/doc/konventsija-o-zashchite-prav-cheloveka-i-osnovnykh/#100017
https://legalacts.ru/doc/konventsija-o-zashchite-prav-cheloveka-i-osnovnykh/#100037
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b) всякую службу военного характера, а в тех странах, в 

которых правомерным признается отказ от военной службы на 

основании убеждений, службу, назначенную вместо обязатель-

ной военной службы; 

c) всякую службу, обязательную в случае чрезвычайного 

положения или бедствия, угрожающего жизни или благополу-

чию населения; 

d) всякую работу или службу, являющуюся частью обыч-

ных гражданских обязанностей. 

Статья 5. Право на свободу и личную неприкосновенность 
1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосно-

венность. Никто не может быть лишен свободы иначе как в 
следующих случаях и в порядке, установленном законом: 

a) законное содержание под стражей лица, осужденного 
компетентным судом; 

b) законное задержание или заключение под стражу 
(арест) лица за неисполнение вынесенного в соответствии с за-
коном решения суда или с целью обеспечения исполнения лю-
бого обязательства, предписанного законом; 

c) законное задержание или заключение под стражу лица, 
произведенное с тем, чтобы оно предстало перед компетентным 
органом по обоснованному подозрению в совершении правона-
рушения или в случае, когда имеются достаточные основания 
полагать, что необходимо предотвратить совершение им право-
нарушения или помешать ему скрыться после его совершения; 

d) заключение под стражу несовершеннолетнего лица на 
основании законного постановления для воспитательного 
надзора или его законное заключение под стражу, произведен-
ное с тем, чтобы оно предстало перед компетентным органом; 

e) законное заключение под стражу лиц с целью предот-
вращения распространения инфекционных заболеваний, а так-
же законное заключение под стражу душевнобольных, алкого-
ликов, наркоманов или бродяг; 

f) законное задержание или заключение под стражу лица с 
целью предотвращения его незаконного въезда в страну или 
лица, против которого предпринимаются меры по его высылке 
или выдаче. 
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2. Каждому арестованному незамедлительно сообщаются 

на понятном ему языке причины его ареста и любое предъявля-

емое ему обвинение. 

3. Каждый задержанный или заключенный под стражу в 

соответствии с подпунктом c пункта 1 настоящей статьи неза-

медлительно доставляется к судье или к иному должностному 

лицу, наделенному, согласно закону, судебной властью, и имеет 

право на судебное разбирательство в течение разумного срока 

или на освобождение до суда. Освобождение может быть обу-

словлено предоставлением гарантий явки в суд. 

4. Каждый, кто лишен свободы в результате ареста или за-

ключения под стражу, имеет право на безотлагательное рас-

смотрение судом правомерности его заключения под стражу и 

на освобождение, если его заключение под стражу признано 

судом незаконным. 

5. Каждый, кто стал жертвой ареста или заключения под 

стражу в нарушение положений настоящей статьи, имеет право 

на компенсацию. 

Статья 6. Право на справедливое судебное разбирательство 

1. Каждый в случае спора о его гражданских правах и обя-

занностях или при предъявлении ему любого уголовного обви-

нения имеет право на справедливое и публичное разбиратель-

ство дела в разумный срок независимым и беспристрастным 

судом, созданным на основании закона. Судебное решение объ-

является публично, однако пресса и публика могут не допус-

каться на судебные заседания в течение всего процесса или его 

части по соображениям морали, общественного порядка или 

национальной безопасности в демократическом обществе, а 

также когда того требуют интересы несовершеннолетних или 

для защиты частной жизни сторон, или – в той мере, в какой 

это, по мнению суда, строго необходимо – при особых обстоя-

тельствах, когда гласность нарушала бы интересы правосудия. 

2. Каждый обвиняемый в совершении уголовного пре-

ступления считается невиновным, до тех пор пока его винов-

ность не будет установлена законным порядком. 

https://legalacts.ru/doc/konventsija-o-zashchite-prav-cheloveka-i-osnovnykh/#100042
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3. Каждый обвиняемый в совершении уголовного пре-
ступления имеет как минимум следующие права: 

a) быть незамедлительно и подробно уведомленным на 
понятном ему языке о характере и основании предъявленного 
ему обвинения; 

b) иметь достаточное время и возможности для подготовки 
своей защиты; 

c) защищать себя лично или через посредство выбранного им 
самим защитника или, при недостатке у него средств для оплаты 
услуг защитника, пользоваться услугами назначенного ему за-
щитника бесплатно, когда того требуют интересы правосудия; 

d) допрашивать показывающих против него свидетелей 
или иметь право на то, чтобы эти свидетели были допрошены, и 
иметь право на вызов и допрос свидетелей в его пользу на тех 
же условиях, что и для свидетелей, показывающих против него; 

e) пользоваться бесплатной помощью переводчика, если 
он не понимает языка, используемого в суде, или не говорит на 
этом языке. 

Статья 7. Наказание исключительно на основании закона 
1. Никто не может быть осужден за совершение какого-

либо деяния или за бездействие, которое согласно действовав-
шему в момент его совершения национальному или междуна-
родному праву не являлось уголовным преступлением. Не мо-
жет также налагаться наказание более тяжкое, нежели то, кото-
рое подлежало применению в момент совершения уголовного 
преступления. 

2. Настоящая статья не препятствует осуждению и наказа-
нию любого лица за совершение какого-либо действия или за 
бездействие, которое в момент его совершения являлось уго-
ловным преступлением в соответствии с общими принципами 
права, признанными цивилизованными странами. 

Статья 8. Право на уважение частной и семейной жизни 
1. Каждый имеет право на уважение его личной и семей-

ной жизни, его жилища и его корреспонденции. 
2. Не допускается вмешательство со стороны публичных 

властей в осуществление этого права, за исключением случаев, 
когда такое вмешательство предусмотрено законом и необхо-
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димо в демократическом обществе в интересах национальной 
безопасности и общественного порядка, экономического благо-
состояния страны, в целях предотвращения беспорядков или 
преступлений, для охраны здоровья или нравственности или 
защиты прав и свобод других лиц. 

Статья 9. Свобода мысли, совести и религии 
1. Каждый имеет право на свободу мысли, совести и рели-

гии; это право включает свободу менять свою религию или 
убеждения и свободу исповедовать свою религию или убежде-
ния как индивидуально, так и сообща с другими, публичным 
или частным порядком в богослужении, обучении, отправлении 
религиозных и культовых обрядов. 

2. Свобода исповедовать свою религию или убеждения 
подлежит лишь тем ограничениям, которые предусмотрены за-
коном и необходимы в демократическом обществе в интересах 
общественной безопасности, для охраны общественного поряд-
ка, здоровья или нравственности или для защиты прав и свобод 
других лиц. 

Статья 10. Свобода выражения мнения 
1. Каждый имеет право свободно выражать свое мнение. 

Это право включает свободу придерживаться своего мнения и 
свободу получать и распространять информацию и идеи без 
какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и 
независимо от государственных границ. Настоящая статья не 
препятствует государствам осуществлять лицензирование ра-
диовещательных, телевизионных или кинематографических 
предприятий. 

2. Осуществление этих свобод, налагающее обязанности и 
ответственность, может быть сопряжено с определенными фор-
мальностями, условиями, ограничениями или санкциями, которые 
предусмотрены законом и необходимы в демократическом обще-
стве в интересах национальной безопасности, территориальной 
целостности или общественного порядка, в целях предотвращения 
беспорядков или преступлений, для охраны здоровья и нравствен-
ности, защиты репутации или прав других лиц, предотвращения 
разглашения информации, полученной конфиденциально, или 
обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия. 
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Статья 11. Свобода собраний и объединений 
1. Каждый имеет право на свободу мирных собраний и на 

свободу объединения с другими, включая право создавать про-
фессиональные союзы и вступать в таковые для защиты своих 
интересов. 

2. Осуществление этих прав не подлежит никаким ограни-
чениям, кроме тех, которые предусмотрены законом и необхо-
димы в демократическом обществе в интересах национальной 
безопасности и общественного порядка, в целях предотвращения 
беспорядков и преступлений, для охраны здоровья и нравствен-
ности или защиты прав и свобод других лиц. Настоящая статья 
не препятствует введению законных ограничений на осуществ-
ление этих прав лицами, входящими в состав вооруженных сил, 
полиции или административных органов государства. 

Статья 12. Право на вступление в брак 
Мужчины и женщины, достигшие брачного возраста, име-

ют право вступать в брак и создавать семью в соответствии с 
национальным законодательством, регулирующим осуществле-
ние этого права. 

Статья 13. Право на эффективное средство правовой 

защиты 
Каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей 

Конвенции, нарушены, имеет право на эффективное средство 
правовой защиты в государственном органе, даже если это 
нарушение было совершено лицами, действовавшими в офици-
альном качестве. 

Статья 14. Запрещение дискриминации 
Пользование правами и свободами, признанными в насто-

ящей Конвенции, должно быть обеспечено без какой бы то ни 
было дискриминации по признаку пола, расы, цвета кожи, язы-
ка, религии, политических или иных убеждений, национального 
или социального происхождения, принадлежности к нацио-
нальным меньшинствам, имущественного положения, рожде-
ния или по любым иным признакам. 
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Статья 15. Отступление от соблюдения обязательств в 

чрезвычайных ситуациях 

1. В случае войны или при иных чрезвычайных обстоя-

тельствах, угрожающих жизни нации, любая из Высоких Дого-

варивающихся Сторон может принимать меры в отступление от 

ее обязательств по настоящей Конвенции только в той степени, 

в какой это обусловлено чрезвычайностью обстоятельств, при 

условии, что такие меры не противоречат другим ее обязатель-

ствам по международному праву. 

2. Это положение не может служить основанием для какого 

бы то ни было отступления от положений статьи 2, за исключени-

ем случаев гибели людей в результате правомерных военных дей-

ствий, или от положений статьи 3, пункта 1 статьи 4 и статьи 7. 

3. Любая из Высоких Договаривающихся Сторон, исполь-

зующая это право отступления, исчерпывающим образом ин-

формирует Генерального секретаря Совета Европы о введенных 

ею мерах и о причинах их принятия. Она также ставит в извест-

ность Генерального секретаря Совета Европы о дате прекраще-

ния действия таких мер и возобновлении осуществления поло-

жений Конвенции в полном объеме. 

Статья 16. Ограничение на политическую деятельность 

иностранцев 

Ничто в статьях 10, 11 и 14 не может рассматриваться как 

препятствие для Высоких Договаривающихся Сторон вводить 

ограничения на политическую деятельность иностранцев. 

Статья 17. Запрещение злоупотреблений правами 

Ничто в настоящей Конвенции не может толковаться как 

означающее, что какое-либо государство, какая-либо группа 

лиц или какое-либо лицо имеет право заниматься какой бы то 

ни было деятельностью или совершать какие бы то ни было 

действия, направленные на упразднение прав и свобод, при-

знанных в настоящей Конвенции, или на их ограничение в 

большей мере, чем это предусматривается в Конвенции. 
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Статья 18. Пределы использования ограничений в от-

ношении прав 

Ограничения, допускаемые в настоящей Конвенции в от-

ношении указанных прав и свобод, не должны применяться для 

иных целей, нежели те, для которых они были предусмотрены. 

Раздел II. Европейский Суд по правам человека 

Статья 19. Учреждение Суда 

В целях обеспечения соблюдения обязательств, принятых 

на себя Высокими Договаривающимися Сторонами по настоя-

щей Конвенции и Протоколам к ней, учреждается Европейский 

суд по правам человека, далее именуемый «Суд». Он работает 

на постоянной основе. 

Статья 20. Число судей 

Число судей, входящих в состав Суда, равно числу Высо-

ких Договаривающихся Сторон. 

Статья 21. Предъявляемые к судьям требования 

1. Судьи должны обладать самыми высокими моральными 

качествами и удовлетворять требованиям, предъявляемым при 

назначении на высокие судебные должности, или быть право-

ведами с общепризнанным авторитетом. 

2. Судьи участвуют в работе Суда в личном качестве. 

3. На протяжении всего срока пребывания в должности 

судьи не должны осуществлять никакой деятельности, несовме-

стимой с их независимостью, беспристрастностью или с требо-

ваниями, вытекающими из характера их работы в течение пол-

ного рабочего дня… 

Статья 22. Выборы судей 

1. Судья от каждой из Высоких Договаривающихся Сторон 

избирается Парламентской ассамблеей большинством поданных 

за него голосов из списка, включающего трех кандидатов, пред-

ставляемых этой Высокой Договаривающейся Стороной. 

2. Аналогичная процедура действует при довыборах состава 

Суда в случае присоединения новых Высоких Договаривающихся 

Сторон, а также при заполнении открывающихся вакансий. 

https://legalacts.ru/doc/konventsija-o-zashchite-prav-cheloveka-i-osnovnykh/#100289
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Статья 23. Срок полномочий 

1. Судьи избираются сроком на шесть лет. Они могут быть 

переизбраны. Однако срок полномочий половины судей перво-

го состава истекает через три г. с момента избрания. 

2. Судьи, чей срок полномочий истекает через первые три 

г., определяются Генеральным секретарем Совета Европы пу-

тем жребия сразу после их избрания. 

3. В целях обеспечения, насколько это возможно, обновляе-

мости состава Суда наполовину каждые три г. Парламентская ас-

самблея может до проведения любых последующих выборов при-

нять решение о том, что срок или сроки полномочий одного или 

нескольких избираемых судей будут иными, нежели шесть лет, но 

в любом случае не более девяти и не менее трех лет. 

4. В случаях, когда речь идет о более чем одном сроке 

полномочий и Парламентская ассамблея применяет положения 

предыдущего пункта, определение сроков полномочий произ-

водится Генеральным секретарем Совета Европы путем жребия 

сразу после выборов. 

5. Судья, избранный для замещения другого судьи, срок 

полномочий которого еще не истек, занимает этот пост на срок, 

оставшийся от срока полномочий его предшественника. 

6. Срок полномочий судей истекает по достижении ими 70 лет. 

7. Судьи занимают свои посты вплоть до замены. Вместе с 

тем и после замены они продолжают рассматривать уже посту-

пившие к ним дела. 

Статья 24. Освобождение от должности 

Судья может быть освобожден от должности только в слу-

чае, если прочие судьи большинством в две трети голосов при-

нимают решение о том, что он перестает соответствовать 

предъявляемым требованиям. 

Статья 25. Секретариат и правовые референты 

У Суда имеется Секретариат, права, обязанности и органи-

зация которого определяются Регламентом Суда. Суд пользует-

ся услугами правовых референтов. 

Статья 26. Пленарные заседания Суда 

На пленарных заседаниях Суд: 

https://legalacts.ru/doc/konventsija-o-zashchite-prav-cheloveka-i-osnovnykh/#100123
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a) избирает своего Председателя и одного или двух заме-

стителей Председателя сроком на три г.; они могут быть пере-

избраны; 

b) образует Палаты, создаваемые на определенный срок; 

c) избирает Председателей Палат Суда; они могут быть 

переизбраны; 

d) принимает Регламент Суда; и 

e) избирает Секретаря – канцлера Суда и одного или не-

скольких его заместителей. 

Статья 27. Комитеты, Палаты и Большая Палата 

1. Для рассмотрения переданных ему дел Суд образует 

комитеты в составе трех судей, Палаты в составе семи судей и 

Большую Палату в составе семнадцати судей. Палаты Суда на 

определенный срок образуют комитеты. 

2. Судья, избранный от государства, являющегося сторо-

ной в деле, является ex officio членом Палаты и Большой Пала-

ты; в случае отсутствия такого судьи или если он не может 

участвовать в заседании, данное государство назначает лицо, 

которое выступает в качестве судьи. 

3. В состав Большой Палаты входят также Председатель 

Суда, заместители Председателя Суда, Председатели Палат и 

другие члены Суда, назначенные в соответствии с Регламентом 

Суда. В тех случаях, когда дело передается в Большую Палату в 

соответствии с положениями статьи 43, в ее заседаниях не дол-

жен участвовать ни один из судей Палаты, вынесшей постанов-

ление, за исключением Председателя этой Палаты и судьи от 

соответствующего государства, являющегося стороной в деле. 

Статья 28. Объявления комитетов о неприемлемости 

жалобы (заявления) 

Комитет единогласным решением может объявить непри-

емлемой индивидуальную жалобу, поданную в соответствии со 

статьей 34, или исключить ее из списка подлежащих рассмот-

рению дел, если такое решение может быть принято без допол-

нительного изучения жалобы. Это решение является оконча-

тельным. 

https://legalacts.ru/doc/konventsija-o-zashchite-prav-cheloveka-i-osnovnykh/#100212
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Статья 29. Решения Палат о приемлемости жалобы и по 

существу дела 

1. Если не было принято никакого решения, предусмот-

ренного статьей 28, Палата выносит решение о приемлемости 

индивидуальной жалобы, поданной в соответствии со статьей 34, 

и по существу дела. 

2. Палата выносит решение о приемлемости жалобы государ-

ства, поданной в соответствии со статьей 33, и по существу дела. 

3. Решение о приемлемости жалобы выносится отдельно, ес-

ли Суд, в порядке исключения, не примет решения об обратном. 

Статья 30. Уступка юрисдикции в пользу Большой Па-

латы 

Если дело, находящееся на рассмотрении Палаты, затраги-

вает серьезный вопрос, касающийся толкования положений 

Конвенции или Протоколов к ней, или если решение вопроса 

может войти в противоречие с ранее вынесенным Судом поста-

новлением, Палата может до вынесения своего постановления 

уступить юрисдикцию в пользу Большой Палаты, если ни одна 

из сторон не возражает против этого. 

Статья 31. Полномочия Большой Палаты 

Большая Палата: 

a) выносит решения по жалобам, поданным в соответствии 

со статьей 33 или статьей 34, когда какая-либо из Палат усту-

пила юрисдикцию на основании положений статьи 30 или когда 

дело направлено ей в соответствии с положениями статьи 43; и 

b) рассматривает запросы о вынесении консультативных 

заключений, направленные в соответствии с положениями ста-

тьи 47. 

Статья 32. Компетенция Суда 

1. В ведении Суда находятся все вопросы, касающиеся 

толкования и применения положений Конвенции и Протоколов 

к ней, которые могут быть ему переданы в случаях, предусмот-

ренных положениями статей 33, 34 и 47. 

2. В случае спора относительно компетенции Суда по кон-

кретному делу вопрос решает сам Суд. 
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Статья 33. Межгосударственные дела 

Любая Высокая Договаривающаяся Сторона может пере-

дать в Суд вопрос о любом предполагаемом нарушении поло-

жений Конвенции и Протоколов к ней другой Высокой Догова-

ривающейся Стороной. 

Статья 34. Индивидуальные жалобы 

Суд может принимать жалобы от любого физического лица, 

любой неправительственной организации или любой группы 

частных лиц, которые утверждают, что явились жертвами нару-

шения одной из Высоких Договаривающихся Сторон их прав, 

признанных в настоящей Конвенции или в Протоколах к ней. Вы-

сокие Договаривающиеся Стороны обязуются никоим образом не 

препятствовать эффективному осуществлению этого права. 

Статья 35. Условия приемлемости 

1. Суд может принимать дело к рассмотрению только по-

сле того, как были исчерпаны все внутренние средства право-

вой защиты, как это предусмотрено общепризнанными норма-

ми международного права, и в течение шести месяцев с даты 

вынесения национальными органами окончательного решения 

по делу. 

2. Суд не принимает к рассмотрению никакую индивидуаль-

ную жалобу, поданную в соответствии со статьей 34, если она: 

a) является анонимной; или 

b) является по существу аналогичной той, которая уже бы-

ла рассмотрена Судом, или уже является предметом другой 

процедуры международного разбирательства или урегулирова-

ния, и если она не содержит новых относящихся к делу фактов. 

3. Суд объявляет неприемлемой любую индивидуальную 

жалобу, поданную в соответствии со статьей 34, если сочтет ее 

несовместимой с положениями настоящей Конвенции или Про-

токолов к ней, явно необоснованной или злоупотреблением 

правом подачи жалоб. 

4. Суд отклоняет любую переданную ему жалобу, которую 

сочтет неприемлемой в соответствии с настоящей статьей. Он 

может сделать это на любой стадии разбирательства. 
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Статья 36. Участие третьей стороны 

1. В отношении любого дела, находящегося на рассмотре-

нии какой-либо из Палат или Большой Палаты, каждая Высокая 

Договаривающаяся Сторона, гражданин которой является за-

явителем, вправе представлять письменные замечания и при-

нимать участие в слушаниях. 

2. В интересах надлежащего отправления правосудия Пред-

седатель Суда может пригласить любую Высокую Договарива-

ющуюся Сторону, не являющуюся стороной в деле, или любое 

заинтересованное лицо, не являющееся заявителем, представить 

письменные замечания или принять участие в слушаниях. 

Статья 37. Прекращение производства по делу 

1. Суд может на любой стадии разбирательства принять 

решение о прекращении производства по делу, если обстоя-

тельства позволяют сделать вывод о том, что: 

a) заявитель более не намерен добиваться рассмотрения 

своей жалобы; или 

b) спор был урегулирован; или 

c) по любой другой причине, установленной Судом, даль-

нейшее рассмотрение жалобы является неоправданным. 

Тем не менее Суд продолжает рассмотрение жалобы, если 

этого требует соблюдение прав человека, гарантированных 

настоящей Конвенцией и Протоколами к ней. 

2. Суд может принять решение восстановить жалобу в 

списке подлежащих рассмотрению дел, если сочтет, что это 

оправдано обстоятельствами. 

Статья 38. Процедура рассмотрения дела с участием за-

интересованных сторон и процедура мирового соглашения 

1. Если Суд объявляет жалобу приемлемой, он: 

a) продолжает рассмотрение дела с участием представите-

лей заинтересованных сторон и, если это необходимо, осу-

ществляет исследование обстоятельств дела, для эффективного 

проведения которого заинтересованные государства создают 

все необходимые условия, 

b) предоставляет себя в распоряжение заинтересованных 

сторон с целью заключения мирового соглашения по делу на 

https://legalacts.ru/doc/konventsija-o-zashchite-prav-cheloveka-i-osnovnykh/#100289
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основе соблюдения прав человека, признанных в настоящей 

Конвенции и Протоколах к ней. 

2. Процедура, предусмотренная подпунктом b пункта 1, 

носит конфиденциальный характер. 

Статья 39. Заключение мирового соглашения 

В случае достижения мирового соглашения Суд исключает 

дело из своего списка посредством вынесения постановления, в 

котором дается лишь краткое изложение фактов и достигнутого 

решения. 

Статья 40. Открытые судебные заседания и доступ к 

документам 

1. Если в силу исключительных обстоятельств Суд не 

примет иного решения, его заседания являются открытыми. 

2. Доступ к документам, переданным на хранение в Секре-

тариат, открыт для публики, если Председатель Суда не примет 

иного решения. 

Статья 41. Справедливая компенсация 

Если Суд объявляет, что имело место нарушение Конвен-

ции или Протоколов к ней, а внутреннее право Высокой Дого-

варивающейся Стороны допускает возможность лишь частич-

ного устранения последствий этого нарушения, Суд, в случае 

необходимости, присуждает справедливую компенсацию по-

терпевшей стороне. 

Статья 42. Постановления Палат 

Постановления Палат становятся окончательными в соот-

ветствии с положениями пункта 2 статьи 44. 

Статья 43. Передача дела в Большую Палату 

1. В течение трех месяцев с даты вынесения Палатой по-

становления в исключительных случаях возможно обращение 

любой из сторон в деле о передаче его на рассмотрение Боль-

шой Палаты. 

2. Коллегия в составе пяти членов Большой Палаты при-

нимает обращение, если дело поднимает серьезный вопрос, ка-

сающийся толкования или применения положений настоящей 

https://legalacts.ru/doc/konventsija-o-zashchite-prav-cheloveka-i-osnovnykh/#100289
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Конвенции или Протоколов к ней, или другой серьезный во-

прос общего характера. 

3. Если Коллегия принимает обращение, то Большая Пала-

та выносит по делу свое постановление. 

Статья 44. Окончательные постановления 

1. Постановление Большой Палаты является окончательным. 

2. Постановление любой из Палат становится окончатель-

ным, если: 

a) стороны не заявляют, что они будут просить о передаче 

дела в Большую Палату; или 

b) по истечении трех месяцев с даты вынесения постанов-

ления не поступило обращения о передаче дела в Большую Па-

лату; или 

c) Коллегия Большой Палаты отклоняет обращение о пе-

редаче дела согласно статье 43. 

3. Окончательное постановление подлежит публикации. 

Статья 45. Мотивировка постановлений и решений 

1. Постановления, а также решения о приемлемости или 

неприемлемости жалоб должны быть мотивированными. 

2. Если постановление в целом или частично не выражает 

единогласного мнения судей, то любой судья вправе предста-

вить свое особое мнение. 

Статья 46. Обязательная сила и исполнение постанов-

лений 

1. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются ис-

полнять окончательные постановления Суда по делам, в кото-

рых они являются сторонами. 

2. Окончательное постановление Суда направляется Ко-

митету министров, который осуществляет надзор за его испол-

нением. 

Статья 47. Консультативные заключения 

1. Суд может по просьбе Комитета министров выносить 

консультативные заключения по юридическим вопросам, каса-

ющимся толкования положений Конвенции и Протоколов к 

ней. 

https://legalacts.ru/doc/konventsija-o-zashchite-prav-cheloveka-i-osnovnykh/#100289
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2. Такие заключения не должны затрагивать ни вопросы, 

относящиеся к содержанию или объему прав или свобод, опре-

деленных в разделе I Конвенции и Протоколах к ней, ни другие 

вопросы, которые Суду или Комитету министров, возможно, 

потребовалось бы затронуть при рассмотрении какого-либо об-

ращения, предусмотренного Конвенцией. 

3. Решение Комитета министров запросить консультатив-

ное заключение Суда принимается большинством голосов 

представителей, имеющих право заседать в Комитете. 

Статья 48. Компетенция Суда в отношении консульта-

тивных заключений 

Вопрос о том, относится ли направленный Комитетом ми-

нистров запрос о вынесении консультативного заключения к 

компетенции Суда, как она определена в статье 47, решает Суд. 

Статья 49. Мотивировка консультативных заключений 

1. Консультативные заключения Суда должны быть моти-

вированными. 

2. Если консультативное заключение в целом или частич-

но не выражает единогласного мнения судей, то любой судья 

вправе представить свое особое мнение. 

3. Консультативное заключение Суда направляется Коми-

тету министров. 

Статья 50. Расходы на содержание Суда 

Расходы, связанные с деятельностью Суда, несет Совет Ев-

ропы. 

Статья 51. Привилегии и иммунитеты судей 

Судьи при исполнении своих функций пользуются приви-

легиями и иммунитетами, предусмотренными статьей 40 Уста-

ва Совета Европы и в соглашениях, заключенных на ее осно-

ве… 

https://legalacts.ru/doc/konventsija-o-zashchite-prav-cheloveka-i-osnovnykh/#100017
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Протоколы к Европейской конвенции о защите 

прав человека 1950 г. 
(Краткий обзор)1 

Протокол № 1 от 20 марта 1952 г. – закрепляет право на 

защиту собственности, право на образование, право на свобод-

ные выборы2. 

Протокол № 2 от 6 мая 1963 г.- о наделении Европейского 

Суда по правам человека компетенцией выносить консульта-

тивные заключения. 

Протокол № 4 от 16 сентября 1963 г. – закрепляет запрет 

на лишение свободы за долги, запрет коллективной высылки 

иностранцев, запрет высылки граждан, право на свободу пере-

движения. 

Протокол № 6 от 28 апреля 1983 г. – закрепил отмену 

смертной казни3.  

Протокол № 7 от 22 ноября 1984 г. – закрепляет проце-

дурные гарантии в случае высылки иностранцев, право на об-

жалование приговоров по уголовным делам, компенсацию в 

случае судебной ошибки, право не быть судимым или наказан-

ным дважды, равноправие супругов4. 

                                                 
1 С полным перечнем Протоколов к ЕКПЧ 1950 г. можно ознакомиться 

на сайте: Европейская конвенция о защите прав человека: право и практика. 

URL: http://www.echr.ru/documents/doc/2440801/2440801.htm. 
2 Протоколы 1, 2, 4 ратифицированы Российской Федерацией Федераль-

ным законом от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ Протоколы вступили в силу для 

Российской Федерации 5 мая 1998 г. 
3 Российская Федерация подписала настоящий Протокол 16 апреля 1997 г. 

Протокол внесен на ратификацию в Государственную Думу РФ письмом Пре-

зидента Российской Федерации от 6 августа 1999 г. № Пр-1025. Протокол не 

ратифицирован Российской Федерацией. При присоединении к Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод Россия сделала оговорку о поэтап-

ном присоединении к Протоколу № 6 в Российской Федерации. 
4 Протоколы 7, 11 ратифицированы Российской Федерацией Федераль-

ным законом от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ. Протоколы вступили в силу для 

Российской Федерации 1 августа 1998 г. 
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Протокол № 11 от 11 мая 1994 г. – вводит нормы о реор-

ганизации контрольного механизма, созданного в соответствии 

с Конвенцией 1950 г. 

Протокол № 13 от 3 мая 2002 г. – закрепил отмену смерт-

ной казни в любых обстоятельствах, включая действия, совер-

шенные во время войны или неизбежной угрозы войны1. 

Протокол № 14 от 13 мая 2004 г. – дополнил контрольную 

систему Конвенции с целью поддержки и повышения ее эффек-

тивности в долгосрочной перспективе, главным образом, ввиду 

продолжающегося увеличения нагрузки Европейского Суда по 

правам человека и Комитета Министров Совета Европы2. 

Протокол № 16 от 2 октября 2013 г. – закрепил возмож-

ность для верховных судов («highest courts») получать консуль-

тации и советы на предмет применения или интерпретации 

(толкования) тех или иных прав у ЕСПЧ, тем самым улучшая 

взаимодействие последнего с национальными судами3. 

                                                 
1 Российская Федерация не подписала и не ратифицировала настоящий 

Протокол. Протокол вступил в силу 1 июля 2003 г. 
2 Российская Федерация подписала настоящий Протокол согласно рас-

поряжению Президента Российской Федерации от 13 апреля 2006 г. № 174-рп. 
3 Российская Федерация не подписала и не ратифицировала настоящий 

Протокол. Протокол вступил в силу 1 августа 2018 г. 
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РАЗДЕЛ 12. МЕЖДУНАРОДНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО В БОРЬБЕ  

С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

Устав Международной организации  

уголовной полиции Интерпола  

от 13 июня 1956 г.1 

Общие положения 

Статья 1. Организация, именуемая «Международной ко-
миссией уголовной полиции» называется отныне: Междуна-
родная организация уголовной полиции – Интерпол. Местом ее 
пребывания определена Франция. 

Статья 2. Она имеет целью: 
а) обеспечивать широкое взаимодействие всех органов 

(учреждений) уголовной полиции в рамках существующего за-
конодательства страны и в духе Всеобщей Декларации прав 
человека; 

б) создавать и развивать учреждения, которые могут успеш-
но способствовать предупреждению уголовной преступности и 
борьбе с ней. 

Статья 3. Организации категорически запрещается осу-
ществлять какое-либо вмешательство или деятельность поли-
тического, военного, религиозного или расового характера. 

Статья 4. Любая страна может уполномочить любой свой 
официальный полицейский орган, функции которого соотно-
сятся с деятельностью организации, выступать в качестве Члена 
Организации. 

Заявка на вступление в Члены направляется Генеральному 
секретарю соответствующим правительственным органом. 

Решение о принятии в Члены утверждается Генеральной 
Ассамблеей большинством в 2/3 голосов. 

                                                 
1 Документ представлен в редакции по состоянию на 2017 г. С 1990 г. 

Россия участник данного соглашения. 
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Структура и органы 

Статья 5. Международная организация уголовной полиции 

Интерпол включает: 

Генеральную Ассамблею; 

Исполнительный комитет; 

Генеральный секретариат; 

Национальное центральное бюро; 

Советников; 

Комиссию по контролю за архивами. 

Генеральная Ассамблея 

Статья 6. Генеральная Ассамблея является высшим орга-

ном Организации. Она состоит из делегатов, назначаемых Чле-

нами Организации. 

Статья 7. Каждый Член Организации может быть пред-

ставлен в ней одним или несколькими делегатами; однако деле-

гация каждой страны имеет только одного руководителя, 

назначаемого компетентным правительственным органом дан-

ной страны. 

Ввиду специального характера деятельности Организации ее 

Члены должны стремиться включать в состав своих делегаций: 

а) высокопоставленных должностных лиц тех органов, ко-

торые выполняют полицейские функции; 

б) должностных лиц, чьи функциональные обязанности 

связаны с деятельностью Организации; 

в) специалистов по вопросам, включаемым в дня повестку 

заседаний Организации. 

Статья 8. Генеральная Ассамблея имеет следующие функции: 

выполнять обязанности, предусмотренные настоящим 

Уставом; 

определять принципы деятельности и разрабатывать общие 

меры, которые должны способствовать выполнению задач, ука-

занных в Статье 2 настоящего Устава; 
рассматривать и утверждать общий план работы, предлага-

емый Генеральным секретарем на следующий год; 
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устанавливать иные регламентирующие положения, пола-
гаемые необходимыми; 

избирать должностных лиц для выполнения указанных в 
Уставе функций; 

принимать решения и давать рекомендации Членам Орга-
низации по вопросам, входящим в ее компетенцию; 

определять финансовую политику Организации; 
рассматривать и выносить решения о сотрудничестве с 

другими организациями. 

Статья 9. Члены Организации, в рамках своих полномочий 
и в соответствии со своими обязательствами, принимают все 
меры для выполнения решений Генеральной Ассамблеи. 

Статья 10. Генеральная Ассамблея проводит свои сессии 
ежегодно. По просьбе Исполнительного комитета или боль-
шинства Членов Организации могут быть созваны чрезвычай-
ные сессии Генеральной Ассамблеи. 

Статья 11. В ходе сессий Генеральная Ассамблея может 
образовывать специальные комитеты для решения конкретных 
вопросов. 

Статья 12. На заключительном заседании каждой сессии 
Генеральная Ассамблея определяет место проведения следую-
щей сессии. Время проведения следующей сессии определяется 
по договоренности между Президентом и страной проведения 
после согласования Генеральным с секретарем. 

Статья 13. Право голоса на Генеральной Ассамблее при-
надлежит только одному делегату от каждой страны. 

Статья 14. Решения принимаются простым большинством 
голосов, за исключением тех, для принятия которых согласно 
Уставу требуется большинство в 2/3 голосов. 

Исполнительный комитет 

Статья 15. Исполнительный комитет состоит из Президен-
та Организации, трех Вице-Президентов и девяти Делегатов. 

Тринадцать членов Исполнительного комитета представ-
ляют различные страны в соответствии с принципом справед-
ливого географического представительства. 
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Статья 16. Генеральная Ассамблея избирает из числа своих 

делегатов Президента и трех Вице-Президентов Организации. 

Президент избирается большинством в 2/3 голосов: если такое 

большинство не набирается и после второго голосования, доста-

точным является получение простого большинства голосов. 

Президент и Вице-Президенты представляют различные 

континенты. 

Статья 17. Президент избирается сроком на 4 года. Вице-

Президенты избираются сроком на 3 года. По истечению срока 

своих полномочий они не могут сразу же быть избраны на те же 

должности или Делегатами в Исполнительный Комитет. 

Если в результате избрания Президента не выполняются или 

не согласуются положения Статьи 15 (пункт 2) или Статьи 16 

(пункт 3), в этом случае избирается четвертый Вице-Президент 

с тем, чтобы на уровне Президента были представлены все че-

тыре континента. 

В этом случае Исполнительный комитет временно будет 

включать четырнадцать членов. Этот временный период закан-

чивается тогда, когда обстоятельства вновь сделают положения 

Статей 15 и 16 выполнимыми. 

Статья 18. Президент Организации: 

а) председательствует на сессиях Генеральной Ассамблеи 

и Исполнительного комитета и руководит прениями; 

б) осуществляет контроль за соответствием деятельности 

Организации решениям Генеральной Ассамблеи и Исполни-

тельного комитета; 

в) по возможности поддерживает постоянную непосред-

ственную связь с Генеральным секретарем Организации. 

Статья 19. Девять делегатов в Исполнительный комитет 

избираются Генеральной Ассамблеей сроком на 3 года. По ис-

течении срока своих полномочий они не могут сразу же быть 

переизбраны на те же должности. 

Статья 20. Исполнительный комитет собирается на заседа-

ния не менее одного раза в год по созыву Президента Органи-

зации. 
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Статья 21. При выполнении своих обязанностей все члены 

Исполнительного комитета действуют как представители Орга-

низации, а не как представители своих соответствующих стран. 

Статья 22. Исполнительный комитет: 

а) осуществляет контроль за выполнением решений Гене-

ральной Ассамблеи; 

б) готовит повестку дня сессий Генеральной Ассамблеи; 

в) представляет Генеральной Ассамблее рабочие планы 

или предложения, которые он считает целесообразным; 

г) осуществляет контроль за деятельностью Генерального 

секретаря; 

д) осуществляет все полномочия, которыми его наделяет 

Ассамблея. 

Статья 23. В случае отставки или смерти какого-либо из 

членов Исполнительного комитета Генеральная Ассамблея из-

бирает вместо убывшего лица другого члена, мандат которого 

действителен в течение срока полномочий мандата предше-

ственника. Мандат члена Исполнительного комитета теряет 

силу, если лицо, избранное в Исполнительный комитет, не яв-

ляется более делегатом Организации. 

Статья 24. Мандаты членов Исполнительного комитета 

действительны до завершения работы сессии Генеральной Ас-

самблеи, проводимой в год истечения срока их полномочий. 

Генеральный секретариат 

Статья 25. Постоянно действующие службы Организации 

составляют Генеральный секретариат. 

Статья 26. Генеральный секретариат: 

а) проводит в жизнь решения Генеральной Ассамблеи и 

Исполнительного комитета; 

б) выступает в качестве международного центра по борьбе 

с преступностью; 

в) действует как специализированный и информационный 

центр; 



495 

г) осуществляет эффективное руководство деятельностью 

Организации; 

д) поддерживает контакты с национальными и международ-

ными органами, при этом вопросы, связанные с розыском пре-

ступников , решаются через Национальные центральные бюро; 

е) издает материалы, которые могут быть сочтены целесо-

образными; 

ж) принимает на себя обязанности рабочего секретариата 

на сессиях Генеральной Ассамблеи, Исполнительного комитета 

и любого другого органа Организации; 

з) разрабатывает проект плана работы на следующий год, 

выносимый на рассмотрение и утверждение Генеральной Ас-

самблеей и Исполнительным комитетом; 

и) по возможности поддерживает постоянную непосред-

ственную связь с Президентом Организации. 

Статья 27. Генеральный секретариат состоит из Генераль-

ного секретаря, технического и административного персонала, 

который выполняет функции по обеспечению деятельности Ор-

ганизации. 

Статья 28. Кандидатура Генерального секретаря предлага-

ется Исполнительным комитетом и утверждается Генеральной 

Ассамблеей сроком на 5 лет. Генеральный секретарь может 

быть переизбран и на последующие сроки, но должен сложить 

полномочия до достижения 65-летнего возраста. Тем не менее, 

по достижении этого возраста ему может быть разрешено ис-

полнять свои полномочия до истечения срока действия мандата. 

Генеральный секретарь избирается из числа лиц, обладающих 

высокой компетентностью в вопросах деятельности полиции. 

В исключительных обстоятельствах Исполнительный ко-

митет может предложить на заседании Генеральной Ассамблеи 

отстранить Генерального секретаря от исполнения соответ-

ствующих полномочий. 

Статья 29. Генеральный секретарь подбирает персонал и 
руководит его работой, решает вопросы бюджета, а также орга-
низует и направляет работу постоянных служб в соответствии с 
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директивами, исходящими от Генеральной Ассамблеи или от 
Исполнительного комитета. 

Генеральный секретарь представляет Исполнительному 
комитету или Генеральной Ассамблее любые предложения или 
проекты, касающиеся деятельности Организации. 

Генеральный секретарь ответственен перед Исполнитель-
ным комитетом и Генеральной Ассамблеей. 

Генеральный секретарь имеет право принимать участие в 
дебатах Генеральной Ассамблеи, Исполнительного комитета и 
всех других подотчетных ему органов. 

При выполнении своих обязанностей Генеральный секре-
тарь представляет Организацию, а не какую-либо конкретную 
страну. 

Статья 30. При выполнении своих обязанностей Генераль-
ный секретарь и персонал не должны ни запрашивать, ни при-
нимать указаний от какого-либо правительства или органа за 
рамками Организации. Они воздерживаются от любых дей-
ствий, которые могут препятствовать выполнению их междуна-
родной миссии. 

Каждый член Организации обязан уважать исключительно 
международный характер обязанностей Генерального секретаря 
и персонала и воздерживаться от оказания на них влияния при 
выполнении ими своих обязанностей. 

Все члены Организации делают все от них зависящее для 
оказания содействия Генеральному секретарю и персоналу в 
выполнении ими своих функций. 

Национальное центральное бюро 

Статья 31. При выполнении поставленных целей Органи-
зация опирается на постоянное и активное сотрудничество сво-
их Членов, которые в рамках законодательств своих стран 
должны делать все возможности для добросовестного участия в 
ее деятельности. 

Статья 32. Для обеспечения вышеупомянутого сотрудни-
чества каждая страна определяет орган, который будет высту-
пать в качестве Национального центрального бюро. Нацио-
нальное центральное бюро осуществляет взаимодействие: 
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а) с различными учреждениями страны; 
б) с теми органами других стран, которые выступают в ка-

честве Национальных центральных бюро; 
в) с Генеральным секретариатом Организации. 

Статья 33. В тех случаях, когда в каких-либо странах по-
ложения Статьи 32 настоящего Устава не применимы или но 
позволяют эффективно осуществлять централизованно коорди-
нируемое сотрудничество, Генеральный секретариат совместно 
с этими странами определяет наиболее приемлемые альтерна-
тивные способы сотрудничества. 

Советники 

Статья 34. По научным вопросам Организация может об-
ращаться к Советникам. Советники исполняют исключительно 
консультативные функции. 

Статья 35. Советники назначаются Исполнительным ко-
митетом сроком на 3 года. Их назначение считается оконча-
тельным только после уведомления о нем Генеральной ассам-
блеей. 

Советники избираются из числа лиц, пользующихся все-
мирно известным авторитетом в какой-либо из областей, пред-
ставляющих интерес для Организации. 

По решению Генеральной Ассамблеи Советник может быть 
отстранен от исполнения соответствующих функций. 

Комиссия по контролю над архивами 

Статья 36 
Комиссия по контролю за архивами Интерпола является не-

зависимым контрольным органом, действует в соответствии с 
официальными правилами и документами и имеет три основ-
ные функции: 

− мониторинг применения данных организации правил 
защиты персональных данных, обрабатываемых Интерпола; 

− подготовка рекомендаций для организации относитель-
но каких-либо операций или проектов, касающихся обработки 
персональных данных; 

− обработки запросов на доступ к файлам Интерпола… 
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Бюджет и ресурсы 

Статья 38. Ресурсы Организации складываются из: 

а) денежных взносов Членов Организации; 

б) пожертвований, даров, субсидий, дотаций и прочих ре-

сурсов, принятие которых должно быть одобрено Исполни-

тельным комитетом. 

Статья 39. Генеральная Ассамблея определяет принципы 

финансового участия Членов Организации, а также максималь-

ные ежегодные расходы Организации на основании сметы, 

представляемой Генеральным секретарем. 

Статья 40. Проект бюджета Организации составляется Ге-

неральным секретарем и представляется на утверждение Ис-

полнительному комитету. 

Он вступает в силу после его принятия Генеральной Ас-

самблеей. 

В том случае, если Генеральной Ассамблее не представится 

возможность утвердить бюджет, Исполнительный комитет 

принимает все необходимые меры и действия, в соответствии с 

общими принципами и статьями предыдущего бюджета. 

Отношения с другими организациями 

Статья 41. Во всех случаях, где это будет сочтено целесо-

образным, и с учетом целей и задач, изложенных в настоящем 

Уставе, Организация устанавливает отношения и сотрудничает 

с другими межправительственными или неправительственными 

организациями. 

Общие положения и условия, касающиеся отношений с 

международными, межправительственными или неправитель-

ственными организациями, считаются действительными только 

после их утверждения Генеральной Ассамблеей. 

Организация может консультироваться с международными 

неправительственными, национальными правительственными 

или национальными неправительственными организациями по 

всем вопросам, входящим в ее компетенцию. 
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С согласия Генеральной Ассамблеи исполнительный коми-

тет или в экстренных случаях Генеральный секретарь могут в 

рамках своих полномочий и деятельности принимать на себя 

обязанности других международных учреждений или организа-

ций, а также обязанности по исполнению международных со-

глашений… 
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Положение о Национальном центральном бюро 

Интерпола Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

(утверждено приказом МВД России  

от 31 марта 2012 г. № 305 «Об утверждении 

положения о Национальном центральном бюро 

Интерпола Министерства внутренних дел  

Российской Федерации») 
(Извлечение) 

I. Общие положения 
1. Национальное центральное бюро Интерпола Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации (НЦБ Интерпола 
МВД России)1 является самостоятельным структурным подраз-
делением центрального аппарата Министерства внутренних дел 
Российской Федерации2 обеспечивающим и осуществляющим в 
пределах своей компетенции функции по сотрудничеству пра-
воохранительных и иных государственных органов Российской 
Федерации с правоохранительными органами иностранных 
государств – членов Международной организации уголовной 
полиции – Интерпола3, Генеральным секретариатом и иными 
органами Интерпола, а также с Европейской полицейской орга-
низацией4. 

2. Бюро выполняет функции головного оперативного под-
разделения МВД России в области взаимодействия с Интерпо-
лом и Европолом, осуществления международного обмена ин-
формацией об уголовных преступлениях, обеспечения содей-
ствия в выполнении запросов правоохранительных органов 
иностранных государств об осуществлении розыска, задержа-
нии и выдаче лиц, обвиняемых в совершении уголовных пре-
ступлений, а также розыска и ареста перемещенных за границу 

                                                 
1 Далее – Бюро. 
2 Далее – Министерство или МВД России. 
3 Далее – Интерпол. 
4 Далее – Европол. 
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доходов от преступной деятельности, похищенных предметов и 
документов. 

Бюро осуществляет свою деятельность в сфере противо-
действия преступлениям, за исключением уголовно наказуемых 
деяний политического, военного, религиозного или расового 
характера. 

3. Структура и штатное расписание Бюро утверждаются 
Министром внутренних дел Российской Федерации1 по пред-
ставлению заместителя Министра внутренних дел Российской 
Федерации, ответственного за деятельность Бюро2. 

4. Бюро в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, общепризнанными принципами и 
нормами международного права, международными договорами 
Российской Федерации, Уставом Интерпола, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами МВД Рос-
сии и настоящим Положением… 

6. В установленном порядке осуществляет взаимодействие 
по вопросам своей деятельности с подразделениями 
МВД России, соответствующими подразделениями правоохра-
нительных органов, государственных и муниципальных орга-
нов, общественными объединениями и организациями, а также 
в соответствии с международными договорами Российской Фе-
дерации с правоохранительными органами иностранных госу-
дарств – членов Интерпола, Генеральным секретариатом и 
иными органами Интерпола, а также с Европолом. 

7. Бюро в установленном порядке совместно с территори-
альными органами МВД России обеспечивает эффективность дея-
тельности подразделений территориальных органов МВД России 
на региональном уровне по обеспечению взаимодействия с право-
охранительными органами иностранных государств – членов Ин-
терпола и с Генеральным секретариатом Интерпола3.  

                                                 
1 Далее – Министр. 
2 Далее – заместитель Министра. 
3 Далее – территориальные подразделения НЦБ Интерпола МВД России. 

https://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/
https://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/
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8. Бюро имеет печать с изображением геральдического 

знака – эмблемы органов внутренних дел Российской Федера-

ции, необходимые для осуществления своей деятельности печа-

ти, штампы и бланки со своим полным и сокращенным наиме-

нованием, а также может иметь учреждаемые в установленном 

порядке знаки и символику, отражающие специфику деятель-

ности Бюро. 

Бюро для обеспечения служебной деятельности пользуется 

печатью МВД России с изображением Государственного герба 

Российской Федерации. 

II. Основные задачи Бюро 

9. Основными задачами Бюро являются: 

9.1. Организация и участие в формировании основных 

направлений государственной политики в области обеспечения 

взаимодействия правоохранительных органов Российской Фе-

дерации с правоохранительными органами иностранных госу-

дарств – членов Интерпола, Генеральным секретариатом и 

иными органами Интерпола, а также с Европолом. 

9.2. Обеспечение эффективного международного обмена 

информацией об уголовных преступлениях. 

9.3. Оказание содействия в выполнении запросов междуна-

родных правоохранительных организаций и правоохранитель-

ных органов иностранных государств об осуществлении розыс-

ка и задержании обвиняемых, установлении местонахождения 

лиц, пропавших без вести, установлении личности граждан по 

неопознанным трупам, а также личности больных и детей, ко-

торые в силу состояния здоровья или возраста не могут сооб-

щить о себе сведения, в соответствии с международными дого-

ворами Российской Федерации. 

9.4. Осуществление наблюдения за исполнением междуна-

родных договоров по вопросам борьбы с преступностью, 

участником которых является Российская Федерация. 

9.5. Определение приоритетных направлений сотрудниче-

ства с Интерполом и Европолом. 

9.6. Обеспечение совершенствования нормативного право-

вого регулирования в области сотрудничества с международ-
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ными правоохранительными организациями, а также координа-

ция деятельности подразделений МВД России по межведом-

ственному взаимодействию по вопросам борьбы с преступно-

стью с использованием каналов Интерпола и Европола. 

9.7. Организационно-методическое обеспечение деятельности 

территориальных подразделений НЦБ Интерпола МВД России. 

III. Основные функции и полномочия Бюро 

10. Основными функциями Бюро являются: 

10.1. Осуществление анализа состояния и реализации госу-

дарственной политики и выработка предложений руководству 

Министерства внутренних дел Российской Федерации в обла-

сти обеспечения взаимодействия с правоохранительными орга-

нами иностранных государств – членов Интерпола, Генераль-

ным секретариатом и иными органами Интерпола, а также с 

Европолом. 

10.2. Анализ и оценка состояния сотрудничества с Интер-

полом и Европолом, определение приоритетных направлений 

его совершенствования. 

10.3. Анализ эффективности мер, принимаемых Бюро по 

совершенствованию сотрудничества с правоохранительными 

органами иностранных государств – членов Интерпола, Гене-

ральным секретариатом и иными органами Интерпола, а также 

с Европолом, межведомственного взаимодействия по вопросам 

борьбы с преступностью с использованием каналов Интерпола 

и Европола… 

10.7. Осуществление оперативно-разыскной деятельности в 

пределах полномочий, установленных нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации и МВД России. 

10.8. Осуществление координации деятельности подразде-

лений центрального аппарата и территориальных органов 

МВД России при проведении совместных международных по-

лицейских операций с правоохранительными органами ино-

странных государств. 

10.9. Разработка проектов федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, норматив-



504 

ных правовых актов МВД России, а также подготовка предло-

жений по совершенствованию законодательных и иных норма-

тивных правовых актов Российской Федерации, нормативных 

правовых актов МВД России по вопросам деятельности Бюро. 

10.10. Разработка либо участие в разработке в пределах своей 

компетенции совместно с заинтересованными подразделениями 

Министерства, федеральными органами исполнительной власти 

проектов международных договоров Российской Федерации и 

межведомственных соглашений… 

10.15. Обеспечение взаимодействия правоохранительных и 

иных государственных органов Российской Федерации с право-

охранительными органами иностранных государств – членов 

Интерпола, Генеральным секретариатом и иными органами Ин-

терпола, а также с Европолом. 

10.16. Направление запросов и сообщений правоохранитель-

ных и иных государственных органов Российской Федерации в 

Генеральный секретариат Интерпола и национальные цен-

тральные бюро Интерпола иностранных государств1 для осу-

ществления розыска, ареста и выдачи лиц, совершивших уго-

ловные преступления, розыска и ареста перемещенных за гра-

ницу доходов от преступной деятельности, похищенных пред-

метов и документов, проведения иных оперативно-разыскных 

мероприятий и процессуальных действий по делам, находя-

щимся в производстве этих органов. 

10.17. Осуществление в пределах своей компетенции и в по-

рядке, установленном международными договорами Россий-

ской Федерации, Уставом Интерпола, правилами Интерпола и 

обязательными решениями Генеральной Ассамблеи Интерпола, 

мер по своевременному и надлежащему исполнению право-

охранительными органами иностранных государств – членов 

Интерпола, Генеральным секретариатом и иными органами Ин-

терпола, а также Европолом запросов правоохранительных и 

иных государственных органов Российской Федерации. 

10.18. Организация исполнения в соответствии с международ-

ными договорами Российской Федерации, федеральными зако-

                                                 
1 Далее – НЦБ Интерпола иностранных государств. 
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нами, Уставом Интерпола и обязательными решениями Гене-

ральной Ассамблеи Интерпола запросов правоохранительных 

органов иностранных государств – членов Интерпола, Генераль-

ного секретариата и иных органов Интерпола, а также Европола. 

10.19. Участие в установленном порядке в осуществлении 

международного розыска обвиняемых, осужденных и лиц, про-

павших без вести. 

10.20. Передача по каналам Интерпола копий подготовлен-

ных в установленном порядке запросов о выдаче лиц и об ока-

зании правовой помощи по уголовным делам, сопровождение 

процедуры выдачи. 

10.21. Анализ практики исполнения правоохранительными и 

иными государственными органами Российской Федерации за-

просов международных правоохранительных организаций, пра-

воохранительных органов иностранных государств – членов 

Интерпола, информирование руководителей соответствующих 

правоохранительных и иных государственных органов Россий-

ской Федерации о нарушениях установленного порядка испол-

нения этих запросов. 

10.22. Предоставление в установленном порядке правоохра-

нительным и иным государственным органам Российской Фе-

дерации удаленного доступа к информационным ресурсам Ин-

терпола, контроль правомерности и эффективности их исполь-

зования, разработка предложений руководству Министерства и 

других правоохранительных органов Российской Федерации о 

повышении эффективности использования каналов Интерпола 

и Европола в сфере борьбы с преступностью. 

10.23. Обеспечение взаимодействия с Европолом в соответ-

ствии с международными договорами Российской Федерации… 

10.25. Направление в Генеральный секретариат Интерпола 

сведений о лицах, входящих в организованные преступные груп-

пы и сообщества (преступные организации), а также о лицах, 

совершивших уголовные преступления, связанные с террориз-

мом, незаконным оборотом наркотических средств и психотроп-

ных веществ, изготовлением или сбытом поддельных денег, с 

посягательством на исторические и культурные ценности… 
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10.36. Выполнение в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами МВД Рос-

сии иных функций по вопросам деятельности Бюро. 
11. Бюро для осуществления своих задач и функций имеет 

право: 
11.1. Создавать рабочие группы и комиссии. 
11.2. Запрашивать и в установленном порядке получать от 

соответствующих подразделений федеральных органов испол-
нительной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления, общественных объединений, 
организаций, должностных лиц этих органов и организаций, а 
также граждан документы (их копии), справочные и иные мате-
риалы, необходимые для принятия решений по вопросам дея-
тельности Бюро… 

11.5. Пользоваться в установленном порядке базами данных 
Министерства и его территориальных органов, образователь-
ных учреждений и научно-исследовательских организаций си-
стемы МВД России для решения задач, возложенных на Бюро. 

11.6. Совместно с заинтересованными подразделениями 
МВД России осуществлять формирование и ведение автомати-
зированных информационных систем. 

11.7. Проводить по вопросам, относящимся к компетенции 
Бюро, проверки деятельности территориальных подразделений 
НЦБ Интерпола МВД России. 

11.8. Заслушивать отчеты руководителей (заместителей ру-
ководителей) территориальных подразделений НЦБ Интерпола 
МВД России, а по согласованию с заместителем Министра – 
начальников территориальных органов МВД России по вопро-
сам, отнесенным к компетенции Бюро… 

11.11. Использовать при выполнении своих задач и осу-
ществлении функций возможности государственных и муници-
пальных органов, общественных объединений и организаций, 
средств массовой информации в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, в том числе передавать 
для распространения в средствах массовой информации сведе-
ния о находящихся в международном розыске по каналам Ин-
терпола лицах и предметах. 
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11.12. Запрашивать и в установленном порядке получать от 
правоохранительных и иных государственных органов Россий-
ской Федерации материалы и документы для представления в 
правоохранительные органы иностранных государств – членов 
Интерпола, Генеральный секретариат и иные органы Интерпо-
ла, а также в Европол. 

11.13. Вносить в установленном порядке предложения о 
формировании межведомственных делегаций для участия в ме-
роприятиях, проводимых под эгидой Интерпола, Европола и 
других международных правоохранительных организаций, а 
также о проведении указанных мероприятий на территории 
Российской Федерации. 

11.14. Осуществлять иные полномочия, предоставленные 
Бюро нормативными правовыми актами МВД России. 

IV. Организация и обеспечение деятельности Бюро 

12. Бюро возглавляет начальник, назначаемый на долж-

ность и освобождаемый от должности в установленном поряд-

ке. Заместители начальника Бюро назначаются на должность и 

освобождаются от должности Министром по представлению 

заместителя Министра, а начальники отделов – заместителем 

Министра по представлению начальника Бюро. 

13. Начальник Бюро: 

13.1. Осуществляет непосредственное руководство деятель-

ностью Бюро и несет персональную ответственность за надле-

жащее выполнение возложенных на Бюро задач и функций и 

реализацию предоставленных прав, за выполнение поручений и 

указаний Президента Российской Федерации, поручений Пра-

вительства Российской Федерации, приказов, поручений и ука-

заний Министра внутренних дел Российской Федерации. 

13.2. Распределяет по согласованию с заместителем Мини-

стра, ответственным за деятельность Бюро, обязанности между 

своими заместителями; осуществляет контроль за исполнением 

ими возложенных на них обязанностей; делегирует часть своих 

полномочий своим заместителям, на одного из которых возла-

гает непосредственный контроль за своевременным и каче-

ственным выполнением поручений и указаний Президента Рос-

сийской Федерации, поручений Правительства Российской Фе-
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дерации, соблюдением Регламента Правительства Российской 

Федерации, Регламента Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации в части соблюдения процедур и сроков межве-

домственного и внутриведомственного согласования проектов 

документов, контроль за обеспечением внесения Президенту 

Российской Федерации, в Правительство Российской Федера-

ции, Министру внутренних дел Российской Федерации докла-

дов (проектов докладов) о выполнении поручений, проектов 

нормативных правовых актов и иных материалов в порядке и в 

сроки, установленные Президентом Российской Федерации, 

Правительством Российской Федерации, Регламентом Прави-

тельства Российской Федерации, Регламентом Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, а также контроль за 

своевременным выполнением документов планирования и иных 

документов и обращений, поступивших в Бюро на исполнение. 

13.3. Утверждает положения и планы работы структурных 

подразделений Бюро. 

13.4. Издает в пределах своей компетенции приказы и рас-

поряжения, обязательные для выполнения всем личным соста-

вом Бюро. 

13.5. Взаимодействует с территориальными органами 

МВД России, структурными подразделениями других органов 

исполнительной власти, а также организациями и подразделе-

ниями системы МВД России. 

13.6. Создает в пределах утвержденного штатного расписа-

ния Бюро временные подразделения целевого назначения для 

выполнения задач, возложенных на Бюро. 

13.7. В рамках полномочий устанавливает внутренний рас-

порядок и режим работы Бюро… 

13.25. Реализует иные полномочия, отнесенные к компетен-

ции Бюро и предусмотренные нормативными правовыми акта-

ми МВД России. 

14. При начальнике Бюро действует оперативное совеща-

ние, порядок проведения и состав которого определяются 

начальником Бюро. 

15. Мероприятия по обеспечению режима секретности, 

материально-техническое, финансовое, морально-психологи-

https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-01062004-n-260/#100017
https://legalacts.ru/doc/prikaz-mvd-rossii-ot-17102013-n-850/#100020
https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-01062004-n-260/#100017
https://legalacts.ru/doc/prikaz-mvd-rossii-ot-17102013-n-850/#100020
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ческое и иное обеспечение Бюро осуществляются в порядке, 

установленном законодательными и иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации и нормативными право-

выми актами МВД России. 

16. Делопроизводство в НЦБ Интерпола МВД России ве-

дется в порядке, установленном Министерством внутренних 

дел Российской Федерации, с учетом требований к информаци-

онному обмену по каналам Интерпола и Европола… 
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Конвенция Организации Объединенных Наций 

против транснациональной организованной 

преступности от 15 ноября 2000 г.1 
(Извлечение) 

Статья 1. Цель 

Цель настоящей Конвенции заключается в содействии со-

трудничеству в деле более эффективного предупреждения транс-

национальной организованной преступности и борьбы с ней. 

Статья 2. Термины 

Для целей настоящей Конвенции: 

а) «организованная преступная группа» означает струк-

турно оформленную группу в составе трех или более лиц, су-

ществующую в течение определенного периода времени и дей-

ствующую согласованно с целью совершения одного или не-

скольких серьезных преступлений или преступлений, признан-

ных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем 

чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную 

материальную выгоду; 

b) «серьезное преступление» означает преступление, нака-

зуемое лишением свободы на максимальный срок не менее че-

тырех лет или более строгой мерой наказания; 

c) «структурно оформленная группа» означает группу, ко-

торая не была случайно образована для немедленного соверше-

ния преступления и в которой не обязательно формально опре-

делены роли ее членов, оговорен непрерывный характер член-

ства или создана развитая структура;  

d) «имущество» означает любые активы, будь то матери-

альные или нематериальные, движимые или недвижимые, вы-

раженные в вещах или в правах, а также юридические докумен-

                                                 
1 Ратифицирована Федеральным законом от 26 апреля 2004 г. № 26-Ф 

«О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности и дополняющих ее прото-

кола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и прото-

кола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами 

и детьми, и наказании за нее». 
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ты или акты, подтверждающие право на такие активы или ин-

терес в них;  

е) «доходы от преступления» означают любое имущество, 

приобретенное или полученное, прямо или косвенно, в резуль-

тате совершения какого-либо преступления;  

f) «арест» или «выемка» означают временное запрещение 

передачи, преобразования, отчуждения или передвижения 

имущества, или временное вступление во владение таким иму-

ществом, или временное осуществление контроля над ним по 

постановлению суда или другого компетентного органа; 

g) «конфискация» означает окончательное лишение имуще-

ства по постановлению суда или другого компетентного органа; 

h) «основное правонарушение» означает любое правона-

рушение, в результате которого получены доходы, в отношении 

которых могут быть совершены указанные в статье 6 настоя-

щей Конвенции деяния, образующие состав преступления; 

i) «контролируемая поставка» означает метод, при кото-

ром допускается вывоз, провоз или ввоз на территорию одного 

или нескольких государств незаконных или вызывающих подо-

зрение партий груза с ведома и под надзором их компетентных 

органов в целях расследования какого-либо преступления и вы-

явления лиц, участвующих в совершении этого преступления; 

j) «региональная организация экономической интеграции» 

означает организацию, созданную суверенными государствами 

какого-либо региона, которой ее государства-члены передали 

полномочия по вопросам, регулируемым настоящей Конвенци-

ей, и которая должным образом уполномочена в соответствии с 

ее внутренними процедурами подписывать, ратифицировать, 

принимать, утверждать настоящую Конвенцию или присоеди-

няться к ней; ссылки в настоящей Конвенции на «Государства-

участники» относятся к таким организациям в пределах их 

компетенции. 

Статья 3. Сфера применения 

1. Настоящая Конвенция, если в ней не указано иное, при-

меняется к предупреждению, расследованию и уголовному пре-

следованию в связи с: 
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а) преступлениями, признанными таковыми в соответ-
ствии со статьями 5, 6, 8 и 23 настоящей Конвенции; и 

b) серьезными преступлениями, как они определены в ста-
тье 2 настоящей Конвенции, если эти преступления носят транс-
национальный характер и совершены при участии организован-
ной преступной группы. 

2. Для цели пункта 1 настоящей статьи преступление но-
сит транснациональный характер, если: 

а) оно совершено в более чем одном государстве; 
b) оно совершено в одном государстве, но существенная 

часть его подготовки, планирования, руководства или контроля 
имеет место в другом государстве; 

c) оно совершено в одном государстве, но при участии ор-
ганизованной преступной группы, которая осуществляет пре-
ступную деятельность в более чем одном государстве;  или 

d) оно совершено в одном государстве, но его существен-
ные последствия имеют место в другом государстве. 

Статья 4. Защита суверенитета 
1. Государства-участники осуществляют свои обязатель-

ства согласно настоящей Конвенции в соответствии с принци-
пами суверенного равенства и территориальной целостности 
государств и принципом невмешательства во внутренние дела 
других государств.  

2. Ничто в настоящей Конвенции не наделяет Государ-
ство-участника правом осуществлять на территории другого 
государства юрисдикцию и функции, которые входят исключи-
тельно в компетенцию органов этого другого государства в со-
ответствии с его внутренним законодательством. 

Статья 5. Криминализация участия в организованной 

преступной группе  
1. Каждое Государство-участник принимает такие законо-

дательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем 
чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие 
деяния, когда они совершаются умышленно: 

а) оба или одно из следующих деяний, не относя их к по-
кушению на совершение преступления и независимо от факти-
ческого совершения преступного деяния: 
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i) сговор с одним или несколькими лицами относительно 

совершения серьезного преступления, преследующего цель, 

прямо или косвенно связанную с получением финансовой или 

иной материальной выгоды, причем, если это предусмотрено 

внутренним законодательством, также предполагается фактиче-

ское совершение одним из участников сговора какого-либо 

действия для реализации этого сговора или причастность орга-

низованной преступной группы; 

ii) деяния какого-либо лица, которое с осознанием либо 

цели и общей преступной деятельности организованной пре-

ступной группы, либо ее намерения совершить соответствую-

щие преступления принимает активное участие в: 

а. преступной деятельности организованной преступной 

группы; 

b. других видах деятельности организованной преступной 

группы с осознанием того, что его участие будет содействовать 

достижению вышеуказанной преступной цели; 

b) организацию, руководство, пособничество, подстрека-

тельство, содействие или дачу советов в отношении серьезного 

преступления, совершенного при участии организованной пре-

ступной группы. 

2. Осознание, намерение, умысел, цель или сговор, о кото-

рых говорится в пункте 1 настоящей статьи, могут быть уста-

новлены из объективных фактических обстоятельств дела. 

3. Государства-участники, внутреннее законодательство 

которых в качестве элемента составов преступлений, признан-

ных таковыми в соответствии с пунктом 1 а (i) настоящей ста-

тьи, предусматривает причастность организованной преступной 

группы, обеспечивают, чтобы их внутреннее законодательство 

относило к числу серьезных преступлений все преступления, 

совершаемые при участии организованных преступных групп. 

Такие Государства-участники, а также Государства-участники, 

внутреннее законодательство которых в качестве элемента со-

ставов преступлений, признанных таковыми в соответствии с 

пунктом 1 а (i) настоящей статьи, предусматривает фактическое 

совершение действия по реализации сговора, сообщают об этом 

Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций 
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при подписании ими настоящей Конвенции или при сдаче на 

хранение ратификационной грамоты или документа о приня-

тии, утверждении или присоединении. 

Статья 6. Криминализация отмывания доходов от пре-

ступлений 

1. Каждое Государство-участник принимает в соответствии 

с основополагающими принципами своего внутреннего законо-

дательства такие законодательные и другие меры, какие могут 

потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказу-

емых следующие деяния, когда они совершаются умышленно: 

а) i) конверсию или перевод имущества, если известно, что 

такое имущество представляет собой доходы от преступлений, 

в целях сокрытия или утаивания преступного источника этого 

имущества или в целях оказания помощи любому лицу, участ-

вующему в совершении основного правонарушения, с тем что-

бы оно могло уклониться от ответственности за свои деяния; 

ii) сокрытие или утаивание подлинного характера, источ-

ника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, 

прав на имущество или его принадлежность, если известно, что 

такое имущество представляет собой доходы от преступлений; 

b) при условии соблюдения основных принципов своей 

правовой системы: 

i) приобретение, владение или использование имущества, 

если в момент его получения известно, что такое имущество 

представляет собой доходы от преступлений; 

ii) участие, причастность или вступление в сговор с целью 

совершения любого из преступлений, признанных таковыми в 

соответствии с настоящей статьей, покушение на его соверше-

ние, а также пособничество, подстрекательство, содействие или 

дача советов при его совершении. 

2. Для целей осуществления или применения пункта 1 

настоящей статьи: 

а) каждое Государство-участник стремится применять 

пункт 1 настоящей статьи к самому широкому кругу основных 

правонарушений; 
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b) каждое Государство-участник включает в число основ-

ных правонарушений все серьезные преступления, как они опре-

делены в статье 2 настоящей Конвенции, и преступления, при-

знанные таковыми в статьях 5, 8 и 23 настоящей Конвенции. 

В случае, когда законодательство Государств-участников содер-

жит перечень конкретных основных правонарушений, в него 

включается, как минимум, всеобъемлющий круг преступлений, 

связанных с деятельностью организованных преступных групп; 

c) для целей подпункта b основные правонарушения 

включают преступления, совершенные как в пределах, так и за 

пределами юрисдикции соответствующего Государства-

участника. Однако преступления, совершенные за пределами 

юрисдикции какого-либо Государства-участника, представляют 

собой основные правонарушения только при условии, что соот-

ветствующее деяние является уголовно наказуемым согласно 

внутреннему законодательству государства, в котором оно со-

вершено, и было бы уголовно наказуемым согласно внутренне-

му законодательству Государства-участника, в котором осу-

ществляется или применяется настоящая статья, если бы оно 

было совершено в нем; 

d) каждое Государство-участник представляет Генераль-

ному секретарю Организации Объединенных Наций тексты 

своих законов, обеспечивающих осуществление положений 

настоящей статьи, а также тексты любых последующих изме-

нений к таким законам или их описание; 

e) если этого требуют основополагающие принципы внут-

реннего законодательства Государства-участника, то можно 

предусмотреть, что преступления, указанные в пункте 1 насто-

ящей статьи, не относятся к лицам, совершившим основное 

правонарушение; 

f) осознание, умысел или цель как элементы состава пре-

ступления, указанного в пункте 1 настоящей статьи, могут быть 

установлены из объективных фактических обстоятельств дела. 

Статья 7. Меры по борьбе с отмыванием денежных 

средств  

1. Каждое Государство-участник: 
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а) устанавливает всеобъемлющий внутренний режим регу-

лирования и надзора в отношении банков и небанковских фи-

нансовых учреждений, а также, в надлежащих случаях, других 

органов, являющихся особо уязвимыми с точки зрения отмыва-

ния денежных средств, в пределах своей компетенции, в целях 

недопущения и выявления всех форм отмывания денежных 

средств, причем такой режим основывается на требованиях в 

отношении идентификации личности клиента, ведения отчетно-

сти и предоставления информации о подозрительных сделках; 

b) без ущерба для статей 18 и 27 настоящей Конвенции 

обеспечивает, чтобы административные, регулирующие, право-

охранительные и другие органы, ведущие борьбу с отмыванием 

денежных средств (в том числе, когда это соответствует внут-

реннему законодательству, и судебные органы), были способны 

осуществлять сотрудничество и обмен информацией на нацио-

нальном и международном уровнях на условиях, устанавливае-

мых его внутренним законодательством, и в этих целях рас-

сматривает вопрос об учреждении подразделения по финансо-

вой оперативной информации, которое будет действовать в ка-

честве национального центра для сбора, анализа и распростра-

нения информации, касающейся возможных случаев отмывания 

денежных средств. 

2. Государства-участники рассматривают вопрос о приме-

нении практически возможных мер по выявлению перемещения 

наличных денежных средств и соответствующих оборотных 

инструментов через их границы и по контролю за таким пере-

мещением при условии соблюдения гарантий, направленных на 

обеспечение надлежащего использования информации, и не 

создавая каких-либо препятствий перемещению законного ка-

питала. Такие меры могут включать требование о том, чтобы 

физические лица и коммерческие организации сообщали о 

трансграничных переводах значительных объемов наличных 

денежных средств и передачах соответствующих оборотных 

инструментов. 

3. При установлении внутреннего режима регулирования и 

надзора согласно положениям настоящей статьи и без ущерба 

для любой другой статьи настоящей Конвенции Государствам-
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участникам предлагается руководствоваться соответствующи-

ми инициативами региональных, межрегиональных и много-

сторонних организаций, направленными против отмывания де-

нежных средств… 

Статья 8. Криминализация коррупции 

1. Каждое Государство-участник принимает такие законо-

дательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем 

чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие 

деяния, когда они совершаются умышленно: 

а) обещание, предложение или предоставление публично-

му должностному лицу, лично или через посредников, какого-

либо неправомерного преимущества для самого должностного 

лица или иного физического или юридического лица, с тем что-

бы это должностное лицо совершило какое-либо действие или 

бездействие при выполнении своих должностных обязанностей; 

b) вымогательство или принятие публичным должностным 

лицом, лично или через посредников, какого-либо неправомер-

ного преимущества для самого должностного лица или иного 

физического или юридического лица, с тем чтобы это долж-

ностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие 

при выполнении своих должностных обязанностей.  

2. Каждое Государство-участник рассматривает возмож-

ность принятия таких законодательных и других мер, какие мо-

гут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно 

наказуемых деяния, указанные в пункте 1 настоящей статьи, ко-

гда в них участвует какое-либо иностранное публичное долж-

ностное лицо или международный гражданский служащий. Каж-

дое Государство-участник также рассматривает возможность 

признать уголовно наказуемыми другие формы коррупции. 

3. Каждое Государство-участник также принимает такие 

меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в каче-

стве уголовно наказуемого участие в качестве сообщника в со-

вершении какого-либо преступления, признанного таковым в 

соответствии с настоящей статьей. 
4. Для целей пункта 1 настоящей статьи и статьи 9 насто-

ящей Конвенции «публичным должностным лицом» является 
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публичное должностное лицо или лицо, предоставляющее ка-
кую-либо публичную услугу, как это определяется во внутрен-
нем законодательстве Государства-участника, в котором данное 
лицо выполняет такие функции, и как это применяется в уго-
ловном законодательстве этого Государства-участника. 

Статья 9. Меры против коррупции 
1. В дополнение к мерам, изложенным в статье 8 настоя-

щей Конвенции, каждое Государство-участник в той степени, в 
какой это требуется и соответствует его правовой системе, при-
нимает законодательные, административные или другие эффек-
тивные меры для содействия добросовестности, а также для 
предупреждения и выявления коррупции среди публичных 
должностных лиц и наказания за нее. 

2. Каждое Государство-участник принимает меры для 
обеспечения эффективных действий его органов в области пре-
дупреждения и выявления коррупции среди публичных долж-
ностных лиц и наказания за нее, в том числе путем предостав-
ления таким органам достаточной независимости для воспре-
пятствования неправомерному влиянию на их действия. 

Статья 10. Ответственность юридических лиц 
1. Каждое Государство-участник принимает такие меры, 

какие, с учетом его правовых принципов, могут потребоваться 
для установления ответственности юридических лиц за участие в 
серьезных преступлениях, к которым причастна организованная 
преступная группа, и за преступления, признанные таковыми в 
соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 настоящей Конвенции. 

2. При условии соблюдения правовых принципов Госу-
дарства-участника ответственность юридических лиц может 
быть уголовной, гражданско-правовой или административной. 

3. Возложение такой ответственности не наносит ущерба уго-
ловной ответственности физических лиц, совершивших преступления. 

4. Каждое Государство-участник, в частности, обеспечива-
ет применение в отношении юридических лиц, привлекаемых к 
ответственности в соответствии с настоящей статьей, эффек-
тивных, соразмерных и оказывающих сдерживающее воздей-
ствие уголовных или неуголовных санкций, включая денежные 
санкции. 
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Статья 11. Преследование, вынесение судебного реше-

ния и санкции 

1. Каждое Государство-участник за совершение какого-

либо преступления, признанного таковым в соответствии со 

статьями 5, 6, 8 и 23 настоящей Конвенции, предусматривает 

применение таких санкций, которые учитывают степень опас-

ности этого преступления. 

2. Каждое Государство-участник стремится обеспечить 

использование любых предусмотренных в его внутреннем за-

конодательстве дискреционных юридических полномочий, от-

носящихся к уголовному преследованию лиц за преступления, 

охватываемые настоящей Конвенцией, для достижения макси-

мальной эффективности правоохранительных мер в отношении 

этих преступлений и с должным учетом необходимости вос-

препятствовать совершению таких преступлений. 

3. Применительно к преступлениям, признанным таковыми в 

соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 настоящей Конвенции, каж-

дое Государство-участник принимает надлежащие меры, в соот-

ветствии со своим внутренним законодательством и с должным 

учетом прав защиты, в целях обеспечения того, чтобы условия, 

устанавливаемые в связи с решениями об освобождении до суда 

или до принятия решения по кассационной жалобе или протесту, 

учитывали необходимость обеспечения присутствия обвиняемого 

в ходе последующего уголовного производства. 

4. Каждое Государство-участник обеспечивает, чтобы его 

суды или другие компетентные органы учитывали опасный харак-

тер преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, при рас-

смотрении вопроса о возможности досрочного или условного 

освобождения лиц, осужденных за такие преступления. 

5. Каждое Государство-участник в надлежащих случаях 

устанавливает согласно своему внутреннему законодательству 

длительный срок давности для возбуждения уголовного пре-

следования за любое преступление, охватываемое настоящей 

Конвенцией, и более длительный срок давности в тех случаях, 

когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, укло-

няется от правосудия… 
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Статья 12. Конфискация и арест 

1. Государства-участники принимают, в максимальной 

степени, возможной в рамках их внутренних правовых систем, 

такие меры, какие могут потребоваться для обеспечения воз-

можности конфискации: 

а) доходов от преступлений, охватываемых настоящей 

Конвенцией, или имущества, стоимость которого соответствует 

стоимости таких доходов; 

b) имущества, оборудования или других средств, использо-

вавшихся или предназначавшихся для использования при совер-

шении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией. 

2. Государства-участники принимают такие меры, какие 

могут потребоваться для обеспечения возможности выявления, 

отслеживания, ареста или выемки любого из перечисленного в 

пункте 1 настоящей статьи с целью последующей конфискации. 

3. Если доходы от преступлений были превращены или 

преобразованы, частично или полностью, в другое имущество, 

то меры, указанные в настоящей статье, применяются в отно-

шении такого имущества. 

4. Если доходы от преступлений были приобщены к иму-

ществу, приобретенному из законных источников, то конфис-

кации, без ущерба для любых полномочий, касающихся нало-

жения ареста или выемки, подлежит та часть имущества, кото-

рая соответствует оцененной стоимости приобщенных доходов 

от преступлений. 

5. К прибыли или другим выгодам, которые получены от 

доходов от преступлений, от имущества, в которое были пре-

вращены или преобразованы доходы от преступлений, или от 

имущества, к которому были приобщены доходы от преступле-

ний, также применяются меры, указанные в настоящей статье, 

таким же образом и в той же степени, как и в отношении дохо-

дов от преступлений. 

6. Для целей настоящей статьи и статьи 13 настоящей 

Конвенции каждое Государство-участник уполномочивает свои 

суды или другие компетентные органы издавать постановления 

о представлении или аресте банковских, финансовых или ком-

мерческих документов. Государства-участники не уклоняются 
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от принятия мер в соответствии с положениями настоящего 

пункта, ссылаясь на необходимость сохранения банковской 

тайны. 

7. Государства-участники могут рассмотреть возможность 

установления требования о том, чтобы лицо, совершившее пре-

ступление, доказало законное происхождение предполагаемых 

доходов от преступления или другого имущества, подлежащего 

конфискации, в той мере, в какой такое требование соответ-

ствует принципам их внутреннего законодательства и характе-

ру судебного и иного разбирательства… 

Статья 13. Международное сотрудничество в целях 

конфискации 

1. Государство-участник, которое получило от другого 

Государства-участника, под юрисдикцию которого подпадает 

какое-либо преступление, охватываемое настоящей Конвенци-

ей, просьбу о конфискации упомянутых в пункте 1 статьи 12 

настоящей Конвенции доходов от преступлений, имущества, 

оборудования или других средств совершения преступлений, 

находящихся на его территории, в максимальной степени, воз-

можной в рамках своей внутренней правовой системы: 

а) направляет эту просьбу своим компетентным органам с 

целью получения постановления о конфискации и, в случае вы-

несения такого постановления, приводит его в исполнение; или 

b) направляет своим компетентным органам постановле-

ние о конфискации, вынесенное судом на территории запраши-

вающего Государства-участника в соответствии с пунктом 1 

статьи 12 настоящей Конвенции, с целью исполнения в том 

объеме, который указан в просьбе, и в той мере, в какой оно 

относится к находящимся на территории запрашиваемого Госу-

дарства-участника доходам от преступлений, имуществу, обо-

рудованию или другим средствам совершения преступлений, 

упомянутым в пункте 1 статьи 12. 

2. По получении просьбы, направленной другим Государ-

ством-участником, под юрисдикцию которого подпадает какое-

либо преступление, охватываемое настоящей Конвенцией, за-

прашиваемое Государство-участник принимает меры для выяв-
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ления, отслеживания, ареста или выемки доходов от преступле-

ния, имущества, оборудования или других средств совершения 

преступлений, упомянутых в пункте 1 статьи 12 настоящей 

Конвенции, с целью последующей конфискации, постановление 

о которой выносится либо запрашивающим Государством-

участником, либо, в соответствии с просьбой согласно пункту 1 

настоящей статьи, запрашиваемым Государством-участником. 

3. Положения статьи 18 настоящей Конвенции применяют-

ся mutatis mutandis к настоящей статье. В дополнение к инфор-

мации, указанной в пункте 15 статьи 18, в просьбах, направлен-

ных на основании настоящей статьи, содержится: 

а) применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 1 

а настоящей статьи, – описание имущества, подлежащего кон-

фискации, и заявление с изложением фактов, на которые ссыла-

ется запрашивающее Государство-участник и которые доста-

точны для того, чтобы запрашиваемое Государство-участник 

могло принять меры для вынесения постановления согласно 

своему внутреннему законодательству; 

b) применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 1 b 

настоящей статьи, – юридически допустимая копия изданного 

запрашивающим Государством-участником постановления о 

конфискации, на котором основывается просьба, заявление с 

изложением фактов и информация в отношении объема запра-

шиваемого исполнения постановления; 

c) применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 2 

настоящей статьи, – заявление с изложением фактов, на кото-

рые ссылается запрашивающее Государство-участник, и описа-

ние запрашиваемых мер. 

4. Решения или меры, предусмотренные в пунктах 1 и 2 

настоящей статьи, принимаются запрашиваемым Государ-

ством-участником в соответствии с положениями его внутрен-

него законодательства и его процессуальными нормами или 

любыми двусторонними или многосторонними договорами, 

соглашениями или договоренностями, которыми оно может 

быть связано в отношениях с запрашивающим Государством-

участником, и при условии их соблюдения… 



523 

7. Государством-участником может быть отказано в со-
трудничестве согласно настоящей статье, если преступление, к 
которому относится просьба, не является преступлением, охва-
тываемым настоящей Конвенцией...  

9. Государства-участники рассматривают возможность за-
ключения двусторонних или многосторонних договоров, со-
глашений или договоренностей для повышения эффективности 
международного сотрудничества, осуществляемого согласно 
настоящей статье. 

Статья 14. Распоряжение конфискованными доходами 

от преступлений или имуществом 
1. Доходами от преступлений или имуществом, конфиско-

ванными Государством-участником на основании статьи 12 или 
пункта 1 статьи 13 настоящей Конвенции, распоряжается это 
Государство-участник в соответствии со своим внутренним за-
конодательством и административными процедурами. 

2. Действуя по просьбе, направленной другим Государ-
ством-участником в соответствии со статьей 13 настоящей 
Конвенции, Государства-участники в той мере, в какой это до-
пускается внутренним законодательством, и, в случае получе-
ния соответствующего запроса, в первоочередном порядке рас-
сматривают вопрос о возвращении конфискованных доходов от 
преступлений или имущества запрашивающему Государству-
участнику, с тем чтобы оно могло предоставить компенсацию 
потерпевшим от преступления или возвратить такие доходы от 
преступлений или имущество их законным собственникам. 

3. Действуя по просьбе, направленной другим Государством-
участником в соответствии со статьями 12 и 13 настоящей Кон-
венции, Государство-участник может особо рассмотреть возмож-
ность заключения соглашений или договоренностей о: 

а) перечислении суммы, соответствующей стоимости до-
ходов от преступлений или имущества, или средств, получен-
ных в результате реализации таких доходов или имущества или 
их части, на счет, предназначенный для этой цели в соответ-
ствии с пунктом 2 c статьи 30 настоящей Конвенции, или меж-
правительственным органам, специализирующимся на борьбе 
против организованной преступности; 
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b) передаче другим Государствам-участникам на регуляр-

ной или разовой основе части доходов от преступлений, или 

имущества, или средств, полученных в результате реализации 

таких доходов или имущества, в соответствии со своим внутрен-

ним законодательством или административными процедурами. 

Статья 15. Юрисдикция 

1. Каждое Государство-участник принимает такие меры, 

какие могут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрис-

дикцию в отношении преступлений, признанных таковыми в со-

ответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 настоящей Конвенции, когда: 

а) преступление совершено на территории этого Государ-

ства-участника; или 

b) преступление совершено на борту судна, которое несло 

флаг этого Государства-участника в момент совершения пре-

ступления, или воздушного судна, которое зарегистрировано в 

соответствии с законодательством этого Государства-участника 

в такой момент. 

2. При условии соблюдения статьи 4 настоящей Конвен-

ции Государство-участник может также установить свою юрис-

дикцию в отношении любого такого преступления, когда: 

а) преступление совершено против гражданина этого Гос-

ударства-участника; 

b) преступление совершено гражданином этого Государ-

ства-участника или лицом без гражданства, которое обычно 

проживает на его территории; или 

c) преступление: 

i) является одним из преступлений, признанных таковыми 

в соответствии с пунктом 1 статьи 5 настоящей Конвенции, и 

совершено за пределами его территории с целью совершения 

серьезного преступления на его территории; 

ii) является одним из преступлений, признанных таковыми 

в соответствии с пунктом 1 b (ii) статьи 6 настоящей Конвен-

ции, и совершено за пределами его территории с целью совер-

шения какого-либо преступления, признанного таковым в соот-

ветствии с пунктом 1 а (i) или (ii) или b (i) статьи 6 настоящей 

Конвенции, на его территории. 
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3. Для целей пункта 10 статьи 16 настоящей Конвенции каж-

дое Государство-участник принимает такие меры, какие могут 

потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в от-

ношении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, 

когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, нахо-

дится на его территории и оно не выдает такое лицо лишь на 

том основании, что оно является одним из его граждан. 

4. Каждое Государство-участник может также принять такие 

меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы установить свою 

юрисдикцию в отношении преступлений, охватываемых настоя-

щей Конвенцией, когда лицо, подозреваемое в совершении пре-

ступления, находится на его территории и оно не выдает его. 

5. Если Государство-участник, осуществляющее свою юрис-

дикцию согласно пункту 1 или 2 настоящей статьи, получает 

уведомление или иным образом узнает о том, что одно или не-

сколько других Государств-участников осуществляют расследо-

вание, уголовное преследование или судебное разбирательство в 

связи с тем же деянием, компетентные органы этих Государств-

участников проводят, в надлежащих случаях, консультации друг 

с другом с целью координации своих действий... 

Статья 16. Выдача  

1. Настоящая статья применяется к преступлениям, охва-

тываемым настоящей Конвенцией, или в случаях, если к со-

вершению преступления, упомянутого в пункте 1 а или b ста-

тьи 3, причастна организованная преступная группа и лицо, в 

отношении которого запрашивается выдача, находится на тер-

ритории запрашиваемого Государства-участника, при условии, 

что деяние, в связи с которым запрашивается выдача, является 

уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству 

как запрашивающего Государства-участника, так и запрашива-

емого Государства-участника. 

2. Если просьба о выдаче касается нескольких отдельных се-

рьезных преступлений, некоторые из которых не охватываются 

настоящей статьей, то запрашиваемое Государство-участник мо-

жет применить настоящую статью также и в отношении этих 

последних преступлений. 
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3. Каждое из преступлений, к которым применяется насто-

ящая статья, считается включенным в любой существующий 

между Государствами-участниками договор о выдаче в каче-

стве преступления, которое может повлечь выдачу. Государ-

ства-участники обязуются включать такие преступления в каче-

стве преступлений, которые могут повлечь выдачу, в любой 

договор о выдаче, который будет заключен между ними. 

4. Если Государство-участник, обусловливающее выдачу 

наличием договора, получает просьбу о выдаче от другого Гос-

ударства-участника, с которым оно не имеет договора о выдаче, 

оно может рассматривать настоящую Конвенцию в качестве 

правового основания для выдачи в связи с любым преступлени-

ем, к которому применяется настоящая статья… 

6. Государства-участники, не обусловливающие выдачу 

наличием договора, в отношениях между собой признают пре-

ступления, к которым применяется настоящая статья, в каче-

стве преступлений, которые могут повлечь выдачу. 

7. Выдача осуществляется в соответствии с условиями, 

предусматриваемыми внутренним законодательством запраши-

ваемого Государства-участника или применимыми договорами 

о выдаче, включая в том числе условия, связанные с требовани-

ями о минимальном наказании применительно к выдаче, и ос-

нования, на которых запрашиваемое Государство-участник мо-

жет отказать в выдаче… 

9. При условии соблюдения положений своего внутренне-

го законодательства и своих договоров о выдаче запрашиваемое 

Государство-участник, убедившись в том, что обстоятельства 

требуют этого и носят неотложный характер, и по просьбе за-

прашивающего Государства-участника, может взять под стражу 

находящееся на его территории лицо, выдача которого запра-

шивается, или принять другие надлежащие меры для обеспече-

ния его присутствия в ходе процедуры выдачи. 
10. Государство-участник, на территории которого нахо-

дится лицо, подозреваемое в совершении преступления, если 
оно не выдает такое лицо в связи с преступлением, к которому 
применяется настоящая статья, лишь на том основании, что оно 
является одним из его граждан, обязано, по просьбе Государ-
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ства-участника, запрашивающего выдачу, передать дело без 
неоправданных задержек своим компетентным органам для це-
ли преследования. Эти органы принимают свое решение и осу-
ществляют производство таким же образом, как и в случае любо-
го другого преступления опасного характера согласно внутрен-
нему законодательству этого Государства-участника. Заинтере-
сованные Государства-участники сотрудничают друг с другом, в 
частности по процессуальным вопросам и вопросам доказыва-
ния, для обеспечения эффективности такого преследования. 

11. Во всех случаях, когда Государству-участнику согласно 
его внутреннему законодательству разрешается выдавать или 
иным образом передавать одного из своих граждан только при 
условии, что это лицо будет возвращено в это государство для 
отбытия наказания, назначенного в результате судебного раз-
бирательства или производства, в связи с которыми запрашива-
лась выдача или передача этого лица, и это Государство-
участник и Государство-участник, запрашивающее выдачу это-
го лица, согласились с таким порядком и другими условиями, 
которые они могут счесть надлежащими, такая условная выдача 
или передача являются достаточными для выполнения обяза-
тельства, установленного в пункте 10 настоящей статьи. 

12. Если в выдаче, которая запрашивается в целях приведе-
ния приговора в исполнение, отказано, поскольку разыскивае-
мое лицо является гражданином запрашиваемого Государства-
участника, запрашиваемый Участник, если это допускает его 
внутреннее законодательство и если это соответствует требова-
ниям такого законодательства, по обращению запрашивающего 
Участника рассматривает вопрос о приведении в исполнение 
приговора или оставшейся части приговора, который был выне-
сен согласно внутреннему законодательству запрашивающего 
Участника. 

13. Любому лицу, по делу которого осуществляется произ-
водство в связи с любым преступлением, к которому применя-
ется настоящая статья, гарантируется справедливое обращение 
на всех стадиях производства, включая осуществление всех 
прав и гарантий, предусмотренных внутренним законодатель-
ством Государства-участника, на территории которого находит-
ся это лицо. 
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14. Ничто в настоящей Конвенции не толкуется как устанав-

ливающее обязательство выдачи, если у запрашиваемого Госу-

дарства-участника имеются существенные основания полагать, 

что просьба о выдаче имеет целью преследование или наказание 

какого-либо лица по причине его пола, расы, вероисповедания, 

гражданства, этнического происхождения или политических 

убеждений или что удовлетворение этой просьбы нанесло бы 

ущерб положению этого лица по любой из этих причин. 

15. Государства-участники не могут отказывать в выполне-

нии просьбы о выдаче лишь на том основании, что преступле-

ние считается также связанным с налоговыми вопросами. 

16. До отказа в выдаче запрашиваемое Государство-участник, 

в надлежащих случаях, проводит консультации с запрашиваю-

щим Государством-участником, с тем чтобы предоставить ему 

достаточные возможности для изложения его мнений и пред-

ставления информации, имеющей отношение к изложенным в 

его просьбе фактам. 

17. Государства-участники стремятся заключать двусто-

ронние и многосторонние соглашения или договоренности с 

целью осуществления или повышения эффективности выдачи. 

Статья 17. Передача осужденных лиц  

Государства-участники могут рассматривать возможность 

заключения двусторонних или многосторонних соглашений 

или договоренностей о передаче лиц, осужденных к тюремному 

заключению или другим видам лишения свободы за преступле-

ния, охватываемые настоящей Конвенцией, с тем чтобы они 

могли отбывать срок наказания на их территории.  

Статья 18. Взаимная правовая помощь 

1. Государства-участники оказывают друг другу самую 

широкую взаимную правовую помощь в расследовании, уго-

ловном преследовании и судебном разбирательстве в связи с 

преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, как 

это предусмотрено в статье 3, и на взаимной основе предостав-

ляют друг другу иную аналогичную помощь, если запрашива-

ющее Государство-участник имеет разумные основания подо-

зревать, что преступление, указанное в пункте 1 а или b ста-
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тьи 3, является транснациональным по своему характеру и, в 

том числе, что потерпевшие, свидетели, доходы, средства со-

вершения преступлений или доказательства в отношении таких 

преступлений находятся в запрашиваемом Государстве-

участнике, а также что к совершению этого преступления при-

частна организованная преступная группа. 

2. Взаимная правовая помощь предоставляется в объеме, 

максимально возможном согласно соответствующим законам, 

договорам, соглашениям и договоренностям запрашиваемого 

Государства-участника, в отношении расследования, уголовно-

го преследования и судебного разбирательства в связи с пре-

ступлениями, за совершение которых к ответственности в за-

прашивающем Государстве-участнике может быть привлечено 

юридическое лицо в соответствии со статьей 10 настоящей 

Конвенции. 

3. Взаимная правовая помощь, предоставляемая в соответ-

ствии с настоящей статьей, может запрашиваться в любой из 

следующих целей: 

а) получение свидетельских показаний или заявлений от 

отдельных лиц; 

b) вручение судебных документов; 

c) проведение обыска и производство выемки или ареста; 

d) осмотр объектов и участков местности; 

е) предоставление информации, вещественных доказа-

тельств и оценок экспертов; 

f) предоставление подлинников или заверенных копий со-

ответствующих документов и материалов, включая правитель-

ственные, банковские, финансовые, корпоративные или ком-

мерческие документы; 

g) выявление или отслеживание доходов от преступлений, 

имущества, средств совершения преступлений или других 

предметов для целей доказывания; 

h) содействие добровольной явке соответствующих лиц в 

органы запрашивающего Государства-участника; 

i) оказание любого иного вида помощи, не противореча-

щего внутреннему законодательству запрашиваемого Государ-

ства-участника. 
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4. Без ущерба для внутреннего законодательства компе-

тентные органы Государства-участника могут без предвари-

тельной просьбы передавать информацию, касающуюся уго-

ловно-правовых вопросов, компетентному органу в другом 

Государстве-участнике в тех случаях, когда они считают, что 

такая информация может оказать помощь этому органу в осу-

ществлении или успешном завершении расследования и уго-

ловного преследования или может привести к просьбе, состав-

ленной этим Государством-участником в соответствии с насто-

ящей Конвенцией. 

5. Передача информации согласно пункту 4 настоящей 

статьи осуществляется без ущерба расследованию и уголовно-

му производству в государстве компетентных органов, предо-

ставляющих информацию. Компетентные органы, получающие 

информацию, выполняют просьбу о сохранении конфиденци-

ального характера этой информации, даже на временной основе, 

или соблюдают ограничения на ее использование. Это, однако, 

не препятствует Государству-участнику, получающему инфор-

мацию, раскрывать в ходе проводимого в нем производства ту 

информацию, которая оправдывает обвиняемого. В таком слу-

чае до раскрытия информации Государство-участник, получаю-

щее информацию, уведомляет Государство-участника, предостав-

ляющего информацию, и, если получена просьба об этом, прово-

дит консультации с Государством-участником, предоставляющим 

информацию. Если, в исключительных случаях, заблаговременное 

уведомление невозможно, то Государство-участник, получающее 

информацию, незамедлительно сообщает о таком раскрытии Гос-

ударству-участнику, предоставляющему информацию. 

6. Положения настоящей статьи не затрагивают обяза-

тельств по какому-либо другому договору, будь то двусторонне-

му или многостороннему, который регулирует или будет регули-

ровать, полностью или частично, взаимную правовую помощь. 

7. Пункты 9–29 настоящей статьи применяются к прось-

бам, направленным на основании настоящей статьи, если соот-

ветствующие Государства-участники не связаны каким-либо 

договором о взаимной правовой помощи. Если эти Государ-

ства-участники связаны таким договором, то применяются со-
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ответствующие положения этого договора, если только Госу-

дарства-участники не соглашаются применять вместо них пунк-

ты 9–29 настоящей статьи. Государствам-участникам настоятель-

но предлагается применять эти пункты, если это способствует 

сотрудничеству. 

8. Государства-участники не отказывают в предоставлении 

взаимной правовой помощи согласно настоящей статье на ос-

новании банковской тайны. 

9. Государства-участники могут отказать в предоставле-

нии взаимной правовой помощи согласно настоящей статье на 

основании отсутствия обоюдного признания соответствующего 

деяния преступлением. Однако запрашиваемое Государство-

участник может, если оно сочтет это надлежащим, предоста-

вить помощь, объем которой оно определяет по своему усмот-

рению, независимо от того, является ли соответствующее дея-

ние преступлением согласно внутреннему законодательству 

запрашиваемого Государства-участника. 

10. Лицо, которое находится под стражей или отбывает 

срок тюремного заключения на территории одного Государ-

ства-участника и присутствие которого в другом Государстве-

участнике требуется для целей установления личности, дачи 

показаний или оказания иной помощи в получении доказа-

тельств для расследования, уголовного преследования или су-

дебного разбирательства в связи с преступлениями, охватывае-

мыми настоящей Конвенцией, может быть передано при со-

блюдении следующих условий: 

а) данное лицо свободно дает на это свое осознанное со-

гласие; 

b) компетентные органы обоих Государств-участников до-

стигли согласия на таких условиях, которые эти Государства-

участники могут счесть надлежащими. 

11. Для целей пункта 10 настоящей статьи: 

а) Государство-участник, которому передается лицо, впра-

ве и обязано содержать переданное лицо под стражей, если 

только Государство-участник, которое передало это лицо, не 

просило об ином или не санкционировало иное; 
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b) Государство-участник, которому передается лицо, неза-

медлительно выполняет свое обязательство по возвращению 

этого лица в распоряжение Государства-участника, которое пе-

редало это лицо, как это было согласовано ранее или как это 

было иным образом согласовано компетентными органами 

обоих Государств-участников; 

c) Государство-участник, которому передается лицо, не 

требует от Государства-участника, которое передало это лицо, 

возбуждения процедуры выдачи для его возвращения; 

d) переданному лицу в срок наказания, отбываемого в гос-

ударстве, которое его передало, зачитывается срок содержания 

под стражей в Государстве-участнике, которому оно передано. 

12. Без согласия Государства-участника, которое в соответ-

ствии с пунктами 10 и 11 настоящей статьи должно передать 

какое-либо лицо, это лицо, независимо от его гражданства, не 

подвергается уголовному преследованию, заключению под 

стражу, наказанию или какому-либо другому ограничению его 

личной свободы на территории государства, которому переда-

ется это лицо, в связи с действием, бездействием или осужде-

нием, относящимися к периоду до его отбытия с территории 

государства, которое передало это лицо. 

13. Каждое Государство-участник назначает центральный 

орган, который несет ответственность за получение просьб об 

оказании взаимной правовой помощи и либо за их выполнение, 

либо за их препровождение для выполнения компетентным ор-

ганам и обладает соответствующими полномочиями… Цен-

тральные органы обеспечивают оперативное и надлежащее вы-

полнение или препровождение полученных просьб… Просьбы 

об оказании взаимной правовой помощи и любые относящиеся 

к ним сообщения препровождаются центральным органам, 

назначенным Государствами-участниками. Это требование не 

наносит ущерба праву Государства-участника потребовать, 

чтобы такие просьбы и сообщения направлялись ему по дипло-

матическим каналам и, в случае чрезвычайных обстоятельств, 

когда Государства-участники договорились об этом, через 

Международную организацию уголовной полиции, если это 

возможно. 
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14. Просьбы направляются в письменной форме или, если 

это возможно, с помощью любых средств, предоставляющих 

возможность составить письменную запись, на языке, приемле-

мом для запрашиваемого Государства-участника, при условиях, 

позволяющих этому Государству-участнику установить аутен-

тичность… При чрезвычайных обстоятельствах и в случае со-

гласования этого Государствами-участниками просьбы могут 

направляться в устной форме, однако они незамедлительно 

подтверждаются в письменной форме. 

15. В просьбе об оказании взаимной правовой помощи ука-

зываются: 

а) наименование органа, обращающегося с просьбой; 

b) существо вопроса и характер расследования, уголовного 

преследования или судебного разбирательства, к которым отно-

сится просьба, а также наименование и функции органа, осу-

ществляющего это расследование, уголовное преследование 

или судебное разбирательство; 

c) краткое изложение соответствующих фактов, за исклю-

чением того, что касается просьб в отношении вручения судеб-

ных документов; 

d) описание запрашиваемой помощи и подробная инфор-

мация о любой конкретной процедуре, соблюдение которой хо-

тело бы обеспечить запрашивающее Государство-участник; 

е) по возможности, данные о личности, местонахождении 

и гражданстве любого соответствующего лица; и 

f) цель запрашиваемых доказательств, информации или мер. 

16. Запрашиваемое Государство-участник может запросить 

дополнительную информацию, если эта информация представ-

ляется необходимой для выполнения просьбы в соответствии с 

его внутренним законодательством или если эта информация 

может облегчить выполнение такой просьбы. 

17. Просьба выполняется в соответствии с внутренним за-

конодательством запрашиваемого Государства-участника и в 

той мере, в какой это не противоречит внутреннему законода-

тельству запрашиваемого Государства-участника, по возмож-

ности, в соответствии с указанными в просьбе процедурами. 
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18. В той мере, в какой это возможно и соответствует осно-

вополагающим принципам внутреннего законодательства, если 

какое-либо лицо находится на территории Государства-

участника и должно быть заслушано в качестве свидетеля или 

эксперта судебными органами другого Государства-участника, 

первое Государство-участник может, по просьбе другого Госу-

дарства-участника, разрешить проведение заслушивания с по-

мощью видеосвязи, если личное присутствие соответствующего 

лица на территории запрашивающего Государства-участника не 

является возможным или желательным. Государства-участники 

могут договориться о том, что заслушивание проводится судеб-

ным органом запрашивающего Государства-участника в при-

сутствии представителей судебного органа запрашиваемого 

Государства-участника. 

19. Запрашивающее Государство-участник не передает и не 

использует информацию или доказательства, представленные 

запрашиваемым Государством-участником, для осуществления 

расследования, уголовного преследования или судебного раз-

бирательства, иного, чем то, которое указано в просьбе, без 

предварительного согласия на это запрашиваемого Государ-

ства-участника… 

20. Запрашивающее Государство-участник может потребо-

вать, чтобы запрашиваемое Государство-участник сохраняло 

конфиденциальность наличия и существа просьбы, за исключе-

нием того, что необходимо для выполнения самой просьбы. Ес-

ли запрашиваемое Государство-участник не может выполнить 

требование о конфиденциальности, оно незамедлительно сооб-

щает об этом запрашивающему Государству-участнику. 

21. Во взаимной правовой помощи может быть отказано: 

a) если просьба не была представлена в соответствии с по-

ложениями настоящей статьи; 

b) если запрашиваемое Государство-участник считает, что 

выполнение просьбы может нанести ущерб его суверенитету, 

безопасности, публичному порядку или другим жизненно важ-

ным интересам; 
c) если внутреннее законодательство запрашиваемого Гос-

ударства-участника запрещает его органам осуществлять за-
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прашиваемые меры в отношении любого аналогичного пре-
ступления, если бы такое преступление являлось предметом 
расследования, уголовного преследования или судебного раз-
бирательства в пределах его юрисдикции; 

d) если выполнение просьбы противоречило бы правовой 
системе запрашиваемого Государства-участника применитель-
но к вопросам взаимной правовой помощи. 

22. Государства-участники не могут отказывать в выполне-
нии просьбы о взаимной правовой помощи лишь на том осно-
вании, что преступление считается также связанным с налого-
выми вопросами. 

23. Любой отказ в предоставлении взаимной правовой по-
мощи мотивируется. 

24. Запрашиваемое Государство-участник выполняет просьбу 
об оказании взаимной правовой помощи в возможно короткие 
сроки и, насколько это возможно, полностью учитывает любые 
предельные сроки, которые предложены запрашивающим Гос-
ударством-участником и которые мотивированы, предпочти-
тельно в самой просьбе. Запрашиваемое Государство-участник 
отвечает на разумные запросы запрашивающего Государства-
участника относительно хода выполнения просьбы. Запраши-
вающее Государство-участник оперативно сообщает запраши-
ваемому Государству-участнику о том, что необходимости в 
запрошенной помощи более не имеется. 

25. Оказание взаимной правовой помощи может быть от-
срочено запрашиваемым Государством-участником на том ос-
новании, что это воспрепятствует осуществляемому расследо-
ванию, уголовному преследованию или судебному разбира-
тельству. 

26. До отказа в выполнении просьбы согласно пункту 21 
настоящей статьи или отсрочки ее выполнения согласно пунк-
ту 25 настоящей статьи запрашиваемое Государство-участник 
проводит консультации с запрашивающим Государством-
участником для того, чтобы определить, может ли помощь быть 
предоставлена в такие сроки и на таких условиях, какие запра-
шиваемое Государство-участник считает необходимыми. Если 
запрашивающее Государство-участник принимает помощь на 
таких условиях, то оно соблюдает данные условия. 
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27. Без ущерба для применения пункта 12 настоящей статьи 
свидетель, эксперт или иное лицо, которое, по просьбе запра-
шивающего Государства-участника, соглашается давать пока-
зания в ходе производства или оказывать помощь при осу-
ществлении расследования, уголовного преследования или су-
дебного разбирательства на территории запрашивающего Госу-
дарства-участника, не подвергается уголовному преследова-
нию, заключению под стражу, наказанию или какому-либо дру-
гому ограничению его личной свободы на этой территории в 
связи с действием, бездействием или осуждением, относящи-
мися к периоду до его отбытия с территории запрашиваемого 
Государства-участника. Действие такой гарантии личной без-
опасности прекращается, если свидетель, эксперт или иное ли-
цо в течение пятнадцати последовательных дней или в течение 
любого согласованного между Государствами-участниками 
срока, начиная с даты, когда такое лицо было официально уве-
домлено о том, что его присутствие более не требуется судеб-
ным органам, имело возможность покинуть территорию запра-
шивающего Государства-участника, но, тем не менее, добро-
вольно осталось на этой территории или, покинув ее, возврати-
лось назад по собственной воле. 

28. Обычные расходы, связанные с выполнением просьбы, 
покрываются запрашиваемым Государством-участником, если 
заинтересованные Государства-участники не договорились об 
ином. Если выполнение просьбы требует или потребует суще-
ственных или чрезвычайных расходов, то Государства-
участники проводят консультации с целью определения усло-
вий, на которых будет выполнена просьба, а также порядка по-
крытия расходов… 

30. Государства-участники рассматривают, по мере необхо-
димости, возможность заключения двусторонних или много-
сторонних соглашений или договоренностей, которые отвечали 
бы целям настоящей статьи, обеспечивали бы ее действие на 
практике или укрепляли бы ее положения. 

Статья 19. Совместные расследования 

Государства-участники рассматривают возможность за-

ключения двусторонних или многосторонних соглашений или 
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договоренностей, в силу которых в связи с делами, являющи-

мися предметом расследования, уголовного преследования или 

судебного разбирательства в одном или нескольких государ-

ствах, заинтересованные компетентные органы могут создавать 

органы по проведению совместных расследований. В отсут-

ствие таких соглашений или договоренностей совместные рас-

следования могут проводиться по соглашению в каждом от-

дельном случае. Соответствующие Государства-участники 

обеспечивают полное уважение суверенитета Государства-

участника, на территории которого должно быть проведено та-

кое расследование. 

Статья 20. Специальные методы расследования 

1. Если это допускается основными принципами его внут-

ренней правовой системы, каждое Государство-участник, в 

пределах своих возможностей и на условиях, установленных 

его внутренним законодательством, принимает необходимые 

меры, с тем чтобы разрешить надлежащее использование кон-

тролируемых поставок и в тех случаях, когда оно считает это 

уместным, использование других специальных методов рассле-

дования, таких как электронное наблюдение или другие формы 

наблюдения, а также агентурные операции, его компетентными 

органами на его территории с целью ведения эффективной 

борьбы против организованной преступности. 

2. Для цели расследования преступлений, охватываемых 

настоящей Конвенцией, Государства-участники поощряются к 

заключению, при необходимости, соответствующих двусторон-

них или многосторонних соглашений или договоренностей для 

использования таких специальных методов расследования в 

контексте сотрудничества на международном уровне. Такие 

соглашения или договоренности заключаются и осуществляют-

ся при полном соблюдении принципа суверенного равенства 

государств и реализуются в строгом соответствии с условиями 

этих соглашений или договоренностей. 

3. В отсутствие соглашения или договоренности, указан-

ных в пункте 2 настоящей статьи, решения об использовании 

таких специальных методов расследования на международном 
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уровне принимаются в каждом отдельном случае и могут, при 

необходимости, учитывать финансовые договоренности и вза-

имопонимания в отношении осуществления юрисдикции заин-

тересованными Государствами-участниками. 

4. Решения об использовании контролируемых поставок 

на международном уровне могут, с согласия заинтересованных 

Государств-участников, включать такие методы, как перехват 

грузов и оставление их нетронутыми или их изъятие или заме-

на, полностью или частично. 

Статья 21. Передача уголовного производства  

Государства-участники рассматривают возможность вза-

имной передачи производства в целях уголовного преследова-

ния в связи с преступлением, охватываемым настоящей Кон-

венцией, в случаях, когда считается, что такая передача отвеча-

ет интересам надлежащего отправления правосудия, в частно-

сти, в случаях, когда затрагиваются несколько юрисдикций, для 

обеспечения объединения уголовных дел. 

Статья 22. Сведения о судимости 

Каждое Государство-участник может принимать такие за-

конодательные или другие меры, какие могут потребоваться 

для учета, на таких условиях и в таких целях, какие оно считает 

надлежащими, любого ранее вынесенного в другом государстве 

обвинительного приговора в отношении лица, подозреваемого в 

совершении расследуемого преступления, для использования 

такой информации в ходе уголовного производства в связи с 

преступлением, охватываемым настоящей Конвенцией. 

Статья 23. Криминализация воспрепятствования осу-

ществлению правосудия  

Каждое Государство-участник принимает такие законода-

тельные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы 

признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, 

когда они совершаются умышленно: 
а) применение физической силы, угроз или запугивания 

или обещание, предложение или предоставление неправомер-
ного преимущества с целью склонения к даче ложных показа-
ний или вмешательства в процесс дачи показаний или пред-
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ставления доказательств в ходе производства в связи с совер-
шением преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией; 

b) применение физической силы, угроз или запугивания с 
целью вмешательства в выполнение должностных обязанностей 
должностным лицом судебных или правоохранительных орга-
нов в ходе производства в связи с совершением преступлений, 
охватываемых настоящей Конвенцией. Ничто в настоящем 
подпункте не наносит ущерба праву Государств-участников 
иметь законодательство, обеспечивающее защиту других кате-
горий публичных должностных лиц. 

Статья 24. Защита свидетелей  
1. Каждое Государство-участник принимает, в пределах 

своих возможностей, надлежащие меры, направленные на обес-
печение эффективной защиты от вероятной мести или запуги-
вания в отношении участвующих в уголовном производстве 
свидетелей, которые дают показания в связи с преступлениями, 
охватываемыми настоящей Конвенцией, и, в надлежащих слу-
чаях, в отношении их родственников и других близких им лиц. 

2. Меры, предусмотренные в пункте 1  настоящей статьи, 
без ущерба для прав обвиняемого, в том числе для права на 
надлежащее разбирательство, могут, в частности, включать: 

а) установление процедур для физической защиты таких 
лиц, например – в той мере, в какой это необходимо и практи-
чески осуществимо, – для их переселения в другое место, и 
принятие таких положений, какие разрешают, в надлежащих 
случаях, не разглашать информацию, касающуюся личности и 
местонахождения таких лиц, или устанавливают ограничения 
на такое разглашение информации; 

b) принятие правил доказывания, позволяющих давать 
свидетельские показания таким образом, который обеспечивает 
безопасность свидетеля, например, разрешение давать свиде-
тельские показания с помощью средств связи, таких как ви-
деосвязь или другие надлежащие средства. 

3. Государства-участники рассматривают вопрос о заклю-
чении с другими государствами соглашений или договоренно-
стей относительно переселения лиц, указанных в пункте 1 
настоящей статьи. 
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4. Положения настоящей статьи применяются также к по-
терпевшим постольку, поскольку они являются свидетелями. 

Статья 25. Помощь потерпевшим и их защита 
1. Каждое Государство-участник принимает, в пределах 

своих возможностей, надлежащие меры для предоставления 
помощи и защиты потерпевшим от преступлений, охватывае-
мых настоящей Конвенцией, особенно в случаях угрозы местью 
или запугивания. 

2. Каждое Государство-участник устанавливает надлежа-
щие процедуры для обеспечения доступа к компенсации и воз-
мещению ущерба потерпевшим от преступлений, охватывае-
мых настоящей Конвенцией. 

3. Каждое Государство-участник, при условии соблюдения 
своего внутреннего законодательства, создает возможности для 
изложения и рассмотрения мнений и опасений потерпевших на 
соответствующих стадиях уголовного производства в отноше-
нии лиц, совершивших преступления, таким образом, чтобы это 
не наносило ущерба правам защиты. 

Статья 26. Меры, направленные на расширение со-

трудничества с правоохранительными органами 
1. Каждое Государство-участник принимает надлежащие 

меры для того, чтобы поощрять лиц, которые участвуют или 
участвовали в организованных преступных группах, к: 

а) предоставлению информации, полезной для компетент-
ных органов, в целях расследования и доказывания в связи с 
такими вопросами, как: 

i) идентификационные данные, характер, членский состав, 
структура, местонахождение или деятельность организованных 
преступных групп; 

ii) связи, в том числе международные связи, с другими ор-
ганизованными преступными группами; 

iii) преступления, которые совершили или могут совершить 
организованные преступные группы; 

b) предоставлению фактической, конкретной помощи ком-
петентным органам, которая может способствовать лишению 
организованных преступных групп их ресурсов или доходов от 
преступлений. 
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2. Каждое Государство-участник рассматривает вопрос о 

том, чтобы предусмотреть возможность смягчения, в надлежа-

щих случаях, наказания обвиняемого лица, которое существен-

ным образом сотрудничает в расследовании или уголовном 

преследовании в связи с каким-либо преступлением, охватыва-

емым настоящей Конвенцией. 

3. Каждое Государство-участник рассматривает вопрос о 

том, чтобы предусмотреть, в соответствии с основополагающи-

ми принципами своего внутреннего законодательства, возмож-

ность предоставления иммунитета от уголовного преследова-

ния лицу, которое существенным образом сотрудничает в рас-

следовании или уголовном преследовании в связи с преступле-

нием, охватываемым настоящей Конвенцией. 

4. Защита таких лиц осуществляется в порядке, преду-

смотренном в статье 24 настоящей Конвенции. 

5. В тех случаях, когда лицо, которое упоминается в пунк-

те 1 настоящей статьи и находится в одном Государстве-

участнике, может существенным образом сотрудничать с ком-

петентными органами другого Государства-участника, заинте-

ресованные Государства-участники могут рассмотреть возмож-

ность заключения соглашений или договоренностей, в соответ-

ствии со своим внутренним законодательством, относительно 

возможного предоставления другим Государством-участником 

режима, указанного в пунктах 2 и 3 настоящей статьи. 

Статья 27. Сотрудничество между правоохранительны-

ми органами 

1. Государства-участники тесно сотрудничают друг с дру-

гом, действуя сообразно своим внутренним правовым и адми-

нистративным системам, в целях повышения эффективности 

правоприменительных мер для борьбы с преступлениями, охва-

тываемыми настоящей Конвенцией. Каждое Государство-

участник, в частности, принимает эффективные меры, направ-

ленные на: 

a) укрепление или, где это необходимо, установление ка-

налов связи между их компетентными органами, учреждениями 

и службами, с тем чтобы обеспечить надежный и быстрый об-
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мен информацией о всех аспектах преступлений, охватываемых 

настоящей Конвенцией, включая, если заинтересованные Госу-

дарства-участники сочтут это надлежащим, связи с другими 

видами преступной деятельности; 

b) сотрудничество с другими Государствами-участниками 

в проведении расследований в связи с преступлениями, охваты-

ваемыми настоящей Конвенцией, с целью выявления: 

i) личности, местонахождения и деятельности лиц, подо-

зреваемых в участии в совершении таких преступлений, или 

местонахождения других причастных лиц; 

ii) перемещения доходов от преступлений или имущества, 

полученного в результате совершения таких преступлений; 

iii) перемещения имущества, оборудования или других 

средств, использовавшихся или предназначавшихся для исполь-

зования при совершении таких преступлений; 

c) предоставление, в надлежащих случаях, необходимых 

предметов или необходимого количества веществ для целей 

анализа или расследования; 

d) содействие эффективной координации между их компе-

тентными органами, учреждениями и службами и поощрение 

обмена сотрудниками и другими экспертами, включая, при 

условии заключения заинтересованными Государствами-

участниками двусторонних соглашений или договоренностей, 

направление сотрудников по связям; 

е) обмен с другими Государствами-участниками информа-

цией о конкретных средствах и методах, применяемых органи-

зованными преступными группами, включая, в надлежащих 

случаях, маршруты и средства транспорта, а также использова-

ние поддельных удостоверений личности, измененных или 

поддельных документов или других средств сокрытия их дея-

тельности; 

f) обмен информацией и координацию административных 

и других мер, принимаемых в надлежащих случаях с целью за-

благовременного выявления преступлений, охватываемых 

настоящей Конвенцией. 

2. Для целей практического применения настоящей Кон-

венции Государства-участники рассматривают возможность 
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заключения двусторонних или многосторонних соглашений 

или договоренностей о непосредственном сотрудничестве меж-

ду их правоохранительными органами, а в тех случаях, когда 

такие соглашения или договоренности уже имеются, их изме-

нения. В отсутствие таких соглашений или договоренностей 

между заинтересованными Государствами-участниками Участ-

ники могут рассматривать настоящую Конвенцию в качестве 

основы для взаимного сотрудничества между правоохранитель-

ными органами в отношении преступлений, охватываемых 

настоящей Конвенцией. В надлежащих случаях Государства-

участники в полной мере используют соглашения или догово-

ренности, в том числе механизмы международных или регио-

нальных организаций, для расширения сотрудничества между 

своими правоохранительными органами. 

3. Государства-участники стремятся сотрудничать, в пре-

делах своих возможностей, с целью противодействия трансна-

циональным организованным преступлениям, совершаемым с 

использованием современных технологий. 

Статья 28. Сбор и анализ информации о характере ор-

ганизованной преступности и обмен такой информацией 

1. Каждое Государство-участник рассматривает возможность 

проведения, в консультации с научно-исследовательскими круга-

ми, анализа тенденций в области организованной преступности 

на своей территории, условий, в которых действует организо-

ванная преступность, а также изучения вовлеченных професси-

ональных групп и используемых технологий. 

2. Государства-участники рассматривают возможность 

расширения аналитических знаний относительно организован-

ной преступной деятельности и обмена ими между собой и че-

рез посредство международных и региональных организаций. 

С этой целью в надлежащих случаях должны разрабатываться и 

использоваться общие определения, стандарты и методология. 

3. Каждое Государство-участник рассматривает возмож-

ность осуществления контроля за своей политикой и практиче-

скими мерами по борьбе против организованной преступности, 

а также проведения оценки их эффективности и действенности. 
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Статья 29. Подготовка кадров и техническая помощь 
1. Каждое Государство-участник в необходимых пределах 

осуществляет, разрабатывает или совершенствует конкретные 
программы подготовки персонала правоохранительных орга-
нов, в том числе работников прокуратуры, следователей и со-
трудников таможенных органов, а также других сотрудников, 
отвечающих за предупреждение, выявление и пресечение пре-
ступлений, охватываемых настоящей Конвенцией. Такие про-
граммы могут включать командирование сотрудников и обмен 
ими. Такие программы касаются, в частности и в той мере, в 
какой это допускается внутренним законодательством, следу-
ющих вопросов: 

a) методы, используемые при предупреждении, выявлении и 
пресечении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией; 

b) маршруты и средства, используемые лицами, подозре-
ваемыми в причастности к преступлениям, охватываемым 
настоящей Конвенцией, в том числе в государствах транзита, а 
также соответствующие ответные меры; 

c) наблюдение за перемещением предметов контрабанды; 
d) выявление и наблюдение за перемещением доходов от 

преступлений, имущества, оборудования или других средств 
совершения преступлений и за методами передачи, сокрытия 
или утаивания таких доходов, имущества, оборудования или 
других средств совершения преступлений, а также методы, ис-
пользуемые в борьбе с отмыванием денежных средств и други-
ми финансовыми преступлениями; 

е) сбор доказательств; 
f) способы контроля в зонах свободной торговли и сво-

бодных портах; 
g) современное оборудование и методы, используемые в 

работе правоохранительных органов, включая электронное 
наблюдение, контролируемые поставки и агентурные операции; 

h) методы, используемые в борьбе с транснациональными 
организованными преступлениями, совершаемыми с использо-
ванием компьютеров, телекоммуникационных сетей и других 
видов современной технологии;  и 

i) методы, используемые при защите потерпевших и сви-
детелей… 
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Статья 30. Другие меры: осуществление настоящей 

Конвенции посредством экономического развития и техни-

ческой помощи 

1. Государства-участники принимают меры, способству-

ющие оптимальному осуществлению настоящей Конвенции, 

насколько это возможно, посредством международного сотруд-

ничества с учетом негативных последствий организованной 

преступности для общества в целом, в том числе для устойчи-

вого развития. 

2. Государства-участники, насколько это возможно и в коор-

динации друг с другом, а также с международными и региональ-

ными организациями, предпринимают конкретные усилия для: 

а) активизации своего сотрудничества на различных уров-

нях с развивающимися странами в целях укрепления возможно-

стей этих стран в области предупреждения транснациональной 

организованной преступности и борьбы с ней; 

b) расширения финансовой и материальной помощи в це-

лях поддержки усилий развивающихся стран по эффективному 

противодействию транснациональной организованной преступ-

ности и оказания им помощи для успешного осуществления 

настоящей Конвенции; 

c) технической помощи развивающимся странам и странам 

с переходной экономикой в целях содействия удовлетворению 

их потребностей в связи с осуществлением настоящей Конвен-

ции. Для этого Государства-участники стремятся вносить на 

периодической основе достаточные добровольные взносы на 

счет, конкретно предназначенный для этой цели в механизме 

финансирования, созданном Организацией Объединенных 

Наций. Государства-участники могут также особо рассмотреть, 

в соответствии со своим внутренним законодательством и по-

ложениями настоящей Конвенции, возможность перечисления 

на вышеупомянутый счет определенной доли денежных средств 

или соответствующей стоимости доходов от преступлений или 

имущества, конфискованных в соответствии с положениями 

настоящей Конвенции; 

d) поощрения и убеждения других государств и финансо-

вых учреждений, в надлежащих случаях, присоединиться к ним 
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в усилиях, предпринимаемых в соответствии с настоящей ста-

тьей, в том числе путем обеспечения для развивающихся стран 

большего объема программ подготовки кадров и современного 

оборудования, с тем чтобы помочь им в достижении целей 

настоящей Конвенции. 

3. Насколько это возможно, эти меры не наносят ущерба 

существующим обязательствам в отношении иностранной по-

мощи или другим договоренностям о финансовом сотрудниче-

стве на двустороннем, региональном или международном 

уровне. 

4. Государства-участники могут заключать двусторонние 

или многосторонние соглашения или договоренности о матери-

ально-технической помощи, принимая во внимание финансовые 

договоренности, необходимые для обеспечения эффективности 

международного сотрудничества, предусмотренного настоящей 

Конвенцией, а также для предупреждения и выявления трансна-

циональной организованной преступности и борьбы с ней. 

Статья 31. Предупреждение транснациональной орга-

низованной преступности  

1. Государства-участники стремятся разрабатывать и оце-

нивать эффективность национальных проектов, а также выяв-

лять и внедрять оптимальные виды практики и политики, 

направленные на предупреждение транснациональной органи-

зованной преступности. 

2. Государства-участники стремятся, в соответствии с ос-

новополагающими принципами своего внутреннего законода-

тельства, сокращать существующие или будущие возможности 

для организованных преступных групп действовать на закон-

ных рынках при использовании доходов от преступлений, по-

средством принятия надлежащих законодательных, админи-

стративных или других мер. Такие меры должны сосредоточи-

ваться на: 

а) укреплении сотрудничества между правоохранитель-

ными органами или органами прокуратуры и соответствующи-

ми частными организациями, в том числе из различных секто-

ров экономики; 
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b) содействии разработке стандартов и процедур, предна-

значенных для обеспечения добросовестности в работе публич-

ных и соответствующих частных организаций, а также кодексов 

поведения для представителей соответствующих профессий, в 

частности адвокатов, нотариусов, консультантов по вопросам 

налогообложения и бухгалтеров; 

c) предупреждении злоупотреблений со стороны органи-

зованных преступных групп процедурами торгов, проводимых 

публичными органами, и субсидиями и лицензиями, выдавае-

мыми публичными органами для осуществления коммерческой 

деятельности; 

d) предупреждении злоупотреблений со стороны органи-

зованных преступных групп юридическими лицами;  такие ме-

ры могут включать: 

i) создание публичного реестра юридических и физиче-

ских лиц, участвующих в учреждении юридических лиц, управ-

лении ими и их финансировании; 

ii) создание возможности лишения по решению суда или с 

помощью других надлежащих способов на разумный период 

времени лиц, осужденных за преступления, охватываемые 

настоящей Конвенцией, права занимать должности руководите-

лей юридических лиц, зарегистрированных в пределах их 

юрисдикции; 

iii) создание национального реестра лиц, лишенных права 

занимать должности руководителей юридических лиц;  и 

iv) обмен информацией, содержащейся в реестрах, указан-

ных в подпунктах d (i) и (iii) настоящего пункта, с компетент-

ными органами других Государств-участников… 

7. Государства-участники, в надлежащих случаях, сотруд-

ничают друг с другом и с соответствующими международными 

и региональными организациями в разработке и содействии 

осуществлению мер, указанных в настоящей статье… 

Статья 32. Конференция Участников Конвенции 

1. Настоящим учреждается Конференция Участников Кон-

венции в целях расширения возможностей Государств-участников 

по борьбе с транснациональной организованной преступно-
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стью, а также содействия осуществлению настоящей Конвен-

ции и проведения обзора хода ее осуществления… 

5. Каждое Государство-участник представляет Конферен-

ции Участников информацию о своих программах, планах и 

практике, а также о законодательных и административных ме-

рах, направленных на осуществление настоящей Конвенции, 

как это требуется Конференции Участников… 
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Конвенция о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным  

и уголовным делам от 22 января 1993 г.1 
(Извлечение) 

Государства – члены Содружества Независимых Госу-

дарств, участники настоящей Конвенции, именуемые далее До-

говаривающиеся Стороны…, 

договорились о нижеследующем: 

Раздел I. Общие положения 

Часть I. Правовая защита 

Статья 1. Предоставление правовой защиты 
1. Граждане каждой из Договаривающихся Сторон, а также 

лица, проживающие на ее территории, пользуются на территориях 
всех других Договаривающихся Сторон в отношении своих лич-
ных и имущественных прав такой же правовой защитой, как и 
собственные граждане данной Договаривающейся Стороны. 

2. Граждане каждой из Договаривающихся Сторон, а так-
же другие лица, проживающие на ее территории, имеют право 
свободно и беспрепятственно обращаться в суды, прокуратуру 
и иные учреждения других Договаривающихся Сторон, к ком-
петенции которых относятся гражданские, семейные и уголов-
ные дела (далее – учреждения юстиции), могут выступать в 
них, подавать ходатайства, предъявлять иски и осуществлять 
иные процессуальные действия на тех же условиях, что и граж-
дане данной Договаривающейся Стороны. 

3.  Положения настоящей Конвенции применяются также 
к юридическим лицам, созданным в соответствии с законода-
тельством Договаривающихся Сторон. 

Статья 2. Освобождение от уплаты пошлин и возмеще-
ния издержек 

1. Граждане каждой из Договаривающихся Сторон и лица, 
проживающие на ее территории, освобождаются от уплаты и 

                                                 
1 Ратифицирована Федеральным Законом Российской Федерации от 4 ав-

густа 1994 г. № 16-ФЗ. 
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возмещения судебных и нотариальных пошлин и издержек, а 
также пользуются бесплатной юридической помощью на тех же 
условиях, что и собственные граждане. 

2. Льготы, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, 
распространяются на все процессуальные действия, осуществ-
ляемые по данному делу, включая исполнение решения. 

Статья 3. Представление документа о семейном и иму-
щественном положении 

1. Льготы, предусмотренные статьей 2, предоставляются 
на основании документа о семейном и имущественном положе-
нии лица, возбуждающего ходатайство. Этот документ выдает-
ся компетентным учреждением Договаривающейся Стороны, на 
территории которой имеет местожительство или местопребы-
вание заявитель. 

2. Если заявитель не имеет на территории Договаривающих-
ся Сторон местожительства или местопребывания, то достаточно 
представить документ, выданный соответствующим дипломати-
ческим представительством или консульским учреждением Дого-
варивающейся Стороны, гражданином которой он является. 

3. Учреждение, выносящее решение по ходатайству о 
предоставлении льгот, может затребовать от учреждения, вы-
давшего документ, дополнительные данные или необходимые 
разъяснения. 

Часть II. Правовая помощь 

Статья 6. Объем правовой помощи 
Договаривающиеся Стороны оказывают друг другу правовую 

помощь путем выполнения процессуальных и иных действий, 
предусмотренных законодательством запрашиваемой Договари-
вающейся Стороны, в частности: составления и пересылки доку-
ментов, проведения обысков, изъятия, пересылки и выдачи веще-
ственных доказательств, проведения экспертизы, допроса сторон, 
обвиняемых, свидетелей, экспертов, возбуждения уголовного пре-
следования, розыска и выдачи лиц, совершивших преступления, 
признания и исполнения судебных решений по гражданским де-
лам, приговоров в части гражданского иска, исполнительных 
надписей, а также путем вручения документов. 

https://legalacts.ru/doc/konventsija-o-pravovoi-pomoshchi-i-pravovykh-otnoshenijakh/#100015
https://legalacts.ru/doc/konventsija-o-pravovoi-pomoshchi-i-pravovykh-otnoshenijakh/#100013
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Статья 7. Содержание и форма поручения об оказании 

правовой помощи 

1. В поручении об оказании правовой помощи должны 

быть указаны: 

а) наименование запрашиваемого учреждения; 

б) наименование запрашивающего учреждения; 

в) наименование дела, по которому запрашивается право-

вая помощь; 

г) имена и фамилии сторон, свидетелей, подозреваемых, 

подсудимых, осужденных или потерпевших, их местожитель-

ство и местопребывание, гражданство, занятие, а по уголовным 

делам также место и дата рождения и, по возможности, фами-

лии и имена родителей; для юридических лиц – их наименова-

ние и местонахождение; 

д) при наличии представителей лиц, указанных в «г», их 

имена, фамилии и адреса; 

е) содержание поручения, а также другие сведения, необ-

ходимые для его исполнения; 

ж) по уголовным делам также описание и квалификация 

совершенного деяния и данные о размере ущерба, если он был 

причинен в результате деяния. 

2. В поручении о вручении документа должны быть также 

указаны точный адрес получателя и наименование вручаемого 

документа. 

3. Поручение должно быть подписано и скреплено гербо-

вой печатью запрашивающего учреждения. 

Статья 8. Порядок исполнения 

1. При исполнении поручения об оказании правовой по-

мощи запрашиваемое учреждение применяет законодательство 

своей страны. По просьбе запрашивающего учреждения оно 

может применить и процессуальные нормы запрашивающей 

Договаривающейся Стороны, если только они не противоречат 

законодательству запрашиваемой Договаривающейся Стороны. 

2. Если запрашиваемое учреждение не компетентно ис-

полнить поручение, оно пересылает его компетентному учре-

ждению и уведомляет об этом запрашивающее учреждение. 
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3. По просьбе запрашивающего учреждения запрашивае-

мое учреждение своевременно сообщает ему и заинтересован-

ным сторонам о времени и месте исполнения поручения, с тем 

чтобы они могли присутствовать при исполнении поручения в 

соответствии с законодательством запрашиваемой Договари-

вающейся Стороны. 

4. В случае, если точный адрес указанного в поручении 

лица неизвестен, запрашиваемое учреждение принимает в соот-

ветствии с законодательством Договаривающейся Стороны, на 

территории которой оно находится, необходимые меры для 

установления адреса. 

5. После выполнения поручения запрашиваемое учрежде-

ние возвращает документы запрашивающему учреждению; в 

том случае, если правовая помощь не могла быть оказана, оно 

одновременно уведомляет об обстоятельствах, которые препят-

ствуют исполнению поручения, и возвращает документы за-

прашивающему учреждению. 

Статья 9. Вызов свидетелей, потерпевших, гражданских 

истцов, гражданских ответчиков, их представителей, экс-

пертов 

1. Свидетель, потерпевший, гражданский истец, граждан-

ский ответчик и их представители, а также эксперт, который по 

вызову, врученному учреждением запрашиваемой Договарива-

ющейся Стороны, явится в учреждение юстиции запрашиваю-

щей Договаривающейся Стороны, не может быть, независимо 

от своего гражданства, привлечен на ее территории к уголовной 

или административной ответственности, взят под стражу и под-

вергнут наказанию за деяние, совершенное до пересечения ее 

государственной границы. Такие лица не могут быть также 

привлечены к ответственности, взяты под стражу или подверг-

нуты наказанию в связи с их свидетельскими показаниями или 

заключениями в качестве экспертов в связи с уголовным делом, 

являющимся предметом разбирательства. 

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, утрачи-

вают предусмотренную этим пунктом гарантию, если они не 

оставят территорию запрашивающей Договаривающейся Сто-
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роны, хотя и имеют для этого возможность до истечения 15 су-

ток с того дня, когда допрашивающее его учреждение юстиции 

сообщит им, что в дальнейшем в их присутствии нет необходи-

мости. В этот срок не засчитывается время, в течение которого 

эти лица не по своей вине не могли покинуть территорию за-

прашивающей Договаривающейся Стороны. 

3. Свидетелю, эксперту, а также потерпевшему и его за-

конному представителю запрашивающей Договаривающейся 

Стороной возмещаются расходы, связанные с проездом и пре-

быванием в запрашивающем государстве, как и неполученная 

заработная плата за дни отвлечения от работы; эксперт имеет 

также право на вознаграждение за проведение экспертизы. В 

вызове должно быть указано, какие выплаты вправе получить 

вызванные лица; по их ходатайству учреждение юстиции за-

прашивающей Договаривающейся Стороны выплачивает аванс 

на покрытие соответствующих расходов. 

4. Вызов свидетеля или эксперта, проживающего на тер-

ритории одной Договаривающейся Стороны, в учреждение юс-

тиции другой Договаривающейся Стороны не должен содер-

жать угрозы применения средств принуждения в случае неявки. 

Статья 10. Поручение о вручении документов 

1. Запрашиваемое учреждение юстиции осуществляет 

вручение документов в соответствии с порядком, действующим 

в его государстве, если вручаемые документы написаны на его 

языке или на русском языке либо снабжены заверенным пере-

водом на эти языки. В противном случае оно передает докумен-

ты получателю, если он согласен добровольно их принять. 

2. Если документы не могут быть вручены по адресу, ука-

занному в поручении, запрашиваемое учреждение юстиции по 

своей инициативе принимает меры, необходимые для установ-

ления адреса. Если установление адреса запрашиваемым учре-

ждением юстиции окажется невозможным, оно уведомляет об 

этом запрашивающее учреждение и возвращает ему документы, 

подлежащие вручению. 
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Статья 11. Подтверждение вручения документов 

Вручение документов удостоверяется подтверждением, 

подписанным лицом, которому вручен документ, и скреплен-

ным официальной печатью запрашиваемого учреждения, и со-

держащим указание даты вручения и подпись работника учре-

ждения, вручающего документ, или выданным этим учрежде-

нием иным документом, в котором должны быть указаны спо-

соб, место и время вручения. 

Статья 12. Полномочия дипломатических представи-

тельств и консульских учреждений 

1. Договаривающиеся Стороны имеют право вручать до-

кументы собственным гражданам через свои дипломатические 

представительства или консульские учреждения. 

2. Договаривающиеся Стороны имеют право по поруче-

нию своих компетентных органов допрашивать собственных 

граждан через свои дипломатические представительства или 

консульские учреждения. 

3. В случаях, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, 

нельзя применять средства принуждения или угрозу ими. 

Статья 13. Действительность документов 

1. Документы, которые на территории одной из Договари-

вающихся Сторон изготовлены или засвидетельствованы учре-

ждением или специально на то уполномоченным лицом в преде-

лах их компетенции и по установленной форме и скреплены гер-

бовой печатью, принимаются на территориях других Договари-

вающихся Сторон без какого-либо специального удостоверения. 

2. Документы, которые на территории одной из Договари-

вающихся Сторон рассматриваются как официальные докумен-

ты, пользуются на территориях других Договаривающихся 

Сторон доказательной силой официальных документов. 

Статья 14. Пересылка документов о гражданском со-

стоянии и других документов 

Договаривающиеся Стороны обязуются пересылать друг 

другу по просьбе без перевода и бесплатно свидетельства о ре-

гистрации актов гражданского состояния, документы об обра-

зовании, трудовом стаже и другие документы, касающиеся 
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личных или имущественных прав и интересов граждан запра-

шиваемой Договаривающейся Стороны и иных лиц, прожива-

ющих на ее территории… 

Статья 17. Язык 

В отношениях друг с другом при выполнении настоящей 

Конвенции учреждения юстиции Договаривающихся Сторон 

пользуются государственными языками Договаривающихся 

Сторон или русским языком. 

Статья 18. Расходы, связанные с оказанием правовой 

помощи 

Запрашиваемая Договаривающаяся Сторона не будет тре-

бовать возмещения расходов по оказанию правовой помощи. 

Договаривающиеся Стороны сами несут все расходы, возник-

шие при оказании правовой помощи на их территориях. 

Статья 19. Отказ в оказании правовой помощи 

Просьба об оказании правовой помощи может быть откло-

нена, если оказание такой помощи может нанести ущерб суве-

ренитету или безопасности либо противоречит законодатель-

ству запрашиваемой Договаривающейся Стороны… 

Раздел IV. Правовая помощь по уголовным делам 

Часть I. Выдача 

Статья 56. Обязанность выдачи 

1. Договаривающиеся Стороны обязуются в соответствии 

с условиями, предусмотренными настоящей Конвенцией, по 

требованию выдавать друг другу лиц, находящихся на их тер-

ритории, для привлечения к уголовной ответственности или для 

приведения приговора в исполнение. 

2. Выдача для привлечения к уголовной ответственности 

производится за такие деяния, которые по законам запрашива-

ющей и запрашиваемой Договаривающихся Сторон являются 

наказуемыми и за совершение которых предусматривается 

наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного г. 

или более тяжкое наказание. 
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3. Выдача для приведения приговора в исполнение произ-

водится за такие деяния, которые в соответствии с законода-

тельством запрашивающей и запрашиваемой Договаривающих-

ся Сторон являются наказуемыми и за совершение которых ли-

цо, выдача которого требуется, было приговорено к лишению 

свободы на срок не менее шести месяцев или к более тяжкому 

наказанию. 

Статья 57. Отказ в выдаче 

1. Выдача не производится, если: 

а) лицо, выдача которого требуется, является гражданином 

запрашиваемой Договаривающейся Стороны; 

б) на момент получения требования уголовное преследо-

вание согласно законодательству запрашиваемой Договарива-

ющейся Стороны не может быть возбуждено или приговор не 

может быть приведен в исполнение вследствие истечения срока 

давности либо по иному законному основанию; 

в) в отношении лица, выдача которого требуется, на тер-

ритории запрашиваемой Договаривающейся Стороны за то же 

преступление был вынесен приговор или постановление о пре-

кращении производства по делу, вступившее в законную силу; 

г) преступление в соответствии с законодательством за-

прашивающей или запрашиваемой Договаривающейся Сторо-

ны преследуется в порядке частного обвинения (по заявлению 

потерпевшего). 

2. В выдаче может быть отказано, если преступление, в 

связи с которым требуется выдача, совершено на территории 

запрашиваемой Договаривающейся Стороны. 

3. В случае отказа в выдаче запрашивающая Договарива-

ющаяся Сторона должна быть информирована об основаниях 

отказа. 

Статья 58. Требование о выдаче 

1. Требование о выдаче должно содержать: 

а) наименование запрашиваемого учреждения; 

б) описание фактических обстоятельств деяния и текст за-

кона запрашивающей Договаривающейся Стороны, на основа-

нии которого это деяние признается преступлением; 
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в) фамилию, имя, отчество лица, которое подлежит выдаче, 

его гражданство, место жительства или пребывания, по возможно-

сти описание внешности и другие сведения о его личности; 

г) указание размера ущерба, причиненного преступлением. 

2. К требованию о выдаче для осуществления уголовного 

преследования должна быть приложена заверенная копия по-

становления о заключении под стражу. 

3. К требованию о выдаче для приведения приговора в ис-

полнение должны быть приложены заверенная копия приговора 

с отметкой о вступлении его в законную силу и текст положе-

ния уголовного закона, на основании которого лицо осуждено. 

Если осужденный уже отбыл часть наказания, сообщаются так-

же данные об этом. 

4. Требования о выдаче и приложенные к нему документы 

составляются в соответствии с положениями статьи 17. 

Статья 59. Дополнительные сведения 

1. Если требование о выдаче не содержит всех необходи-

мых данных, то запрашиваемая Договаривающаяся Сторона 

может затребовать дополнительные сведения, для чего устанав-

ливает срок до одного месяца. Этот срок может быть продлен 

еще до одного месяца по ходатайству запрашивающей Догова-

ривающейся Стороны. 

2. Если запрашивающая Договаривающаяся Сторона не 

представит в установленный срок дополнительных сведений, то 

запрашиваемая Договаривающаяся Сторона должна освободить 

лицо, взятое под стражу. 

Статья 60. Взятие под стражу для выдачи 

По получении требования запрашиваемая Договаривающа-

яся Сторона немедленно принимает меры к взятию под стражу 

лица, выдача которого требуется, за исключением тех случаев, 

когда выдача не может быть произведена. 

Статья 61. Взятие под стражу или задержание до полу-

чения требования о выдаче 

1. Лицо, выдача которого требуется, по ходатайству может 

быть взято под стражу и до получения требования о выдаче. 

В ходатайстве должны содержаться ссылка на постановление о 
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взятии под стражу или на приговор, вступивший в законную 

силу, и указание на то, что требование о выдаче будет пред-

ставлено дополнительно. Ходатайство о взятии под стражу до 

получения требования о выдаче может быть передано по почте, 

телеграфу, телексу или телефаксу. 

2. Лицо может быть задержано и без ходатайства, преду-

смотренного в пункте 1 настоящей статьи, если имеются преду-

смотренные законодательством основания подозревать, что оно 

совершило на территории другой Договаривающейся Стороны 

преступление, влекущее выдачу. 

3. О взятии под стражу или задержании до получения тре-

бования о выдаче необходимо немедленно уведомить другую 

Договаривающуюся Сторону. 

Статья 62. Освобождение лица, задержанного или взя-

того под стражу 

1. Лицо, взятое под стражу согласно пункту 1 статьи 61, 

должно быть освобождено, если требование о его выдаче не 

поступит в течение одного месяца со дня взятия под стражу. 

2. Лицо, задержанное согласно пункту 2 статьи 61, должно 

быть освобождено, если требование о его выдаче не поступит в 

течение срока, предусмотренного законодательством для за-

держания. 

Статья 63. Отсрочка выдачи 

Если лицо, выдача которого требуется, привлечено к уго-

ловной ответственности или осуждено за другое преступление 

на территории запрашиваемой Договаривающейся Стороны, его 

выдача может быть отсрочена до прекращения уголовного пре-

следования, приведения приговора в исполнение или до осво-

бождения от наказания. 

Статья 64. Выдача на время 

1. Если отсрочка выдачи, предусмотренная статьей 63, 

может повлечь за собой истечение срока давности уголовного 

преследования или причинить ущерб расследованию преступ-

ления, лицо, выдача которого требуется по ходатайству, может 

быть выдано на время. 
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2. Выданное на время лицо должно быть возвращено по-

сле проведения действия по уголовному делу, для которого оно 

было выдано, но не позднее чем через три месяца со дня пере-

дачи лица. В обоснованных случаях срок может быть продлен. 

Статья 65. Коллизия требований о выдаче 

Если требования о выдаче поступят от нескольких госу-

дарств, запрашиваемая Договаривающаяся Сторона самостоя-

тельно решает, какое из этих требований должно быть удовле-

творено. 

Статья 66. Пределы уголовного преследования выдан-

ного лица 

1. Без согласия запрашиваемой Договаривающейся Сторо-

ны выданное лицо нельзя привлечь к уголовной ответственно-

сти или подвергнуть наказанию за совершенное до его выдачи 

преступление, за которое оно не было выдано. 

2. Без согласия запрашиваемой Договаривающейся Сторо-

ны лицо не может быть выдано также третьему государству. 

3. Согласия запрашиваемой Договаривающейся Стороны 

не требуется, если выданное лицо до истечения одного месяца 

после окончания уголовного производства, а в случае осужде-

ния – до истечения одного месяца после отбытия наказания или 

освобождения от него не покинет территорию запрашивающей 

Договаривающейся Стороны или если оно туда добровольно 

возвратится. В этот срок не засчитывается время, в течение ко-

торого выданное лицо не могло покинуть территорию запраши-

вающей Договаривающейся Стороны не по своей вине. 

Статья 67. Передача выданного лица 

Запрашиваемая Договаривающаяся Сторона уведомляет за-

прашивающую Договаривающуюся Сторону о месте и времени 

выдачи. Если запрашивающая Договаривающаяся Сторона не 

примет лицо, подлежащее выдаче, в течение 15 дней после по-

ставленной даты передачи, это лицо должно быть освобождено 

из-под стражи. 
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Статья 68. Повторная выдача 
Если выданное лицо уклонится от уголовного преследова-

ния или от отбытия наказания и возвратится на территорию за-
прашиваемой Договаривающейся Стороны, то по новому тре-
бованию оно должно быть выдано без представления материа-
лов, упомянутых в статьях 58 и 59. 

Статья 69. Уведомление о результатах производства по 
уголовному делу 

Договаривающиеся Стороны сообщают друг другу о резуль-
татах производства по уголовному делу против выданного им ли-
ца. По просьбе высылается и копия окончательного решения. 

Статья 70. Транзитная перевозка 
1. Договаривающаяся Сторона по ходатайству другой До-

говаривающейся Стороны разрешает транзитную перевозку по 
своей территории лиц, выданных другой Договаривающейся 
Стороне третьим государством. 

2. Ходатайство о разрешении такой перевозки рассматри-
вается в том же порядке, что и требование о выдаче. 

3. Запрашиваемая Договаривающаяся Сторона разрешает 
транзитную перевозку таким способом, какой она считает 
наиболее целесообразным. 

Статья 71. Расходы, связанные с выдачей и транзитной 
перевозкой 

Расходы, связанные с выдачей, несет Договаривающаяся 
Сторона, на территории которой они возникли, а расходы, свя-
занные с транзитной перевозкой, – Договаривающаяся Сторона, 
обратившаяся с ходатайством о такой перевозке. 

Часть II. Осуществление уголовного преследования 

Статья 72. Обязанность осуществления уголовного пре-
следования 

1. Каждая Договаривающаяся Сторона обязуется по пору-
чению другой Договаривающейся Стороны осуществлять в со-
ответствии со своим законодательством уголовное преследова-
ние против собственных граждан, подозреваемых в том, что 
они совершили на территории запрашивающей Договариваю-
щейся Стороны преступление. 

https://legalacts.ru/doc/konventsija-o-pravovoi-pomoshchi-i-pravovykh-otnoshenijakh/#100289
https://legalacts.ru/doc/konventsija-o-pravovoi-pomoshchi-i-pravovykh-otnoshenijakh/#100299
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2. Если преступление, по которому возбуждено дело, вле-

чет за собой гражданско-правовые требования лиц, понесших 

ущерб от преступления, эти требования при наличии их хода-

тайства о возмещении ущерба рассматриваются в данном деле. 

Статья 73. Поручение об осуществлении уголовного 

преследования 

1. Поручение об осуществлении уголовного преследова-

ния должно содержать: 

а) наименование запрашивающего учреждения; 

б) описание деяния, в связи с которым направлено поруче-

ние об осуществлении преследования; 

в) возможно более точное указание времени и места со-

вершения деяния; 

г) текст положения закона запрашивающей Договариваю-

щейся Стороны, на основании которого деяние признается пре-

ступлением, а также текст других законодательных норм, име-

ющих существенное значение для производства по делу; 

д) фамилию и имя подозреваемого лица, его гражданство, 

а также другие сведения о его личности; 

е) заявления потерпевших по уголовным делам, возбужда-

емым по заявлению потерпевшего, и заявления о возмещении 

вреда; 

ж) указание размера ущерба, причиненного преступлением. 

К поручению прилагаются имеющиеся в распоряжении за-

прашивающей Договаривающейся Стороны материалы уголов-

ного преследования, а также доказательства. 

2. При направлении запрашивающей Договаривающейся 

Стороной возбужденного уголовного дела расследование по 

этому делу продолжается запрашиваемой Договаривающейся 

Стороной в соответствии со своим законодательством. Каждый 

из находящихся в деле документов должен быть удостоверен 

гербовой печатью компетентного учреждения юстиции запра-

шивающей Договаривающейся Стороны. 

3. Поручение и приложенные к нему документы состав-

ляются в соответствии с положениями статьи 18. 

https://legalacts.ru/doc/konventsija-o-pravovoi-pomoshchi-i-pravovykh-otnoshenijakh/#100087
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4. Если обвиняемый в момент направления поручения об 
осуществлении преследования содержится под стражей на тер-
ритории запрашивающей Договаривающейся Стороны, он до-
ставляется на территорию запрашиваемой Договаривающейся 
Стороны. 

Статья 74. Уведомление о результатах уголовного пре-

следования 
Запрашиваемая Договаривающаяся Сторона обязана уве-

домить запрашивающую Договаривающуюся Сторону об окон-
чательном решении. По просьбе запрашивающей Договарива-
ющейся Стороны направляется копия окончательного решения. 

Статья 75. Последствия принятия решения 
Если Договаривающейся Стороне в соответствии со стать-

ей 72 было направлено поручение об осуществлении уголовного 
преследования после вступления в силу приговора или принятия 
учреждением запрашиваемой Договаривающейся Стороны иного 
окончательного решения, уголовное дело не может быть возбуж-
дено учреждениями запрашивающей Договаривающейся Сторо-
ны, а возбужденное ими дело подлежит прекращению. 

Статья 76. Смягчающие или отягчающие ответствен-

ность обстоятельства 
Каждая из Договаривающихся Сторон при расследовании 

преступлений и рассмотрении уголовных дел судами учитывает 
предусмотренные законодательством Договаривающихся Сто-
рон смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства 
независимо от того, на территории какой Договаривающейся 
Стороны они возникли. 

Статья 77. Порядок рассмотрения дел, подсудных судам 

двух или нескольких Договаривающихся Сторон 
При обвинении одного лица или группы лиц в совершении 

нескольких преступлений, дела о которых подсудны судам двух 
или более Договаривающихся Сторон, рассматривать их компе-
тентен суд той Договаривающейся Стороны, на территории ко-
торой закончено предварительное расследование. В этом случае 
дело рассматривается по правилам судопроизводства этой До-
говаривающейся Стороны. 

https://legalacts.ru/doc/konventsija-o-pravovoi-pomoshchi-i-pravovykh-otnoshenijakh/#100348
https://legalacts.ru/doc/konventsija-o-pravovoi-pomoshchi-i-pravovykh-otnoshenijakh/#100348
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Часть III. Специальные положения о правовой 

помощи по уголовным делам 

Статья 78. Передача предметов 

1. Договаривающиеся Стороны обязуются по просьбе пе-

редавать друг другу: 

а) предметы, которые были использованы при совершении 

преступления, влекущего выдачу лица в соответствии с настоящей 

Конвенцией, в том числе орудия преступления; предметы, кото-

рые были приобретены в результате преступления или в качестве 

вознаграждения за него, или же предметы, которые преступник 

получил взамен предметов, приобретенных таким образом; 

б) предметы, которые могут иметь значение доказательств 

в уголовном деле; эти предметы передаются и в том случае, ес-

ли выдача преступника не может быть осуществлена из-за его 

смерти, побега или по иным обстоятельствам. 

2. Если запрашиваемой Договаривающейся Стороне пред-

меты, указанные в пункте первом настоящей статьи, необходи-

мы в качестве доказательств в уголовном деле, их передача мо-

жет быть отсрочена до окончания производства по делу. 

3. Права третьих лиц на переданные предметы остаются в 

силе. После окончания производства по делу эти предметы 

должны быть безвозмездно возвращены Договаривающейся 

Стороне, которая их передала. 

Статья 79. Уведомление об обвинительных приговорах 

и сведения о судимости 

1. Каждая из Договаривающихся Сторон будет ежегодно 

сообщать другим Договаривающимся Сторонам сведения о 

вступивших в законную силу обвинительных приговорах, вы-

несенных ее судами в отношении граждан соответствующей 

Договаривающейся Стороны, одновременно пересылая имею-

щиеся отпечатки пальцев осужденных. 

2. Каждая из Договаривающихся Сторон предоставляет 

другим Договаривающимся Сторонам бесплатно по их просьбе 

сведения о судимости лиц, осужденных ранее ее судами, если 

эти лица привлекаются к уголовной ответственности на терри-

тории запрашивающей Договаривающейся Стороны. 

https://legalacts.ru/doc/konventsija-o-pravovoi-pomoshchi-i-pravovykh-otnoshenijakh/#100381
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Статья 80. Порядок сношений по вопросам выдачи и 

уголовного преследования 

Сношения по вопросам выдачи, уголовного преследования, 

а также исполнения следственных поручений, затрагивающих 

права граждан и требующих санкций прокурора, осуществля-

ются генеральными прокурорами (прокурорами) Договарива-

ющихся Сторон. 
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РАЗДЕЛ 13. МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО 

Перечень важнейших международных 

соглашений – источников международного 

гуманитарного права  
(Краткая справка) 

Соглашения  
в области 
правил веде-
ния военных 
действий 

− Гаагская конвенция о законах и обычаях сухо-
путной войны 1907 г.; 
− Конвенция о положении неприятельских торго-
вых судов при начале военных действий 1907 г.;  
− Конвенция об обращении торговых судов в суда 
военные 1907 г.; 
− Конвенция о постановке подводных, автоматически 
взрывающихся от соприкосновения мин 1907 г.; 
− Конвенция о бомбардировании морскими силами 
во время войны 1907 г.; 
− Конвенция о некоторых ограничениях  в пользова-
нии правом захвата в морской войне 1907 г.; 
− Правила о действиях подводных лодок по отноше-
нию к торговым судам в военное время 1936 г. 

Соглашения  
в отношении 
запрещения 
или ограниче-
ния использо-
вания мето-
дов и средств 
ведения вой-
ны 

− Петербургская декларация об отмене употребле-
ния взрывчатых и зажигательных пуль 1868 г.; 
− Гаагская декларация о запрещении применять 
пули, легко разворачивающиеся или сплющивающи-
еся в человеческом теле, 1899 г.; 
− Женевский протокол о запрещении применения 
на войне удушливых, ядовитых или других подоб-
ных газов и бактериологических средств 1925 г.;  
− Конвенция о запрещении производства и накопле-
ния запасов бактериологического (биологического)  
и токсинного оружия и об их уничтожении 1972 г.;  
− Конвенция о запрещении или ограничении при-
менения конкретных видов обычного оружия, кото-
рые могут считаться наносящими чрезмерные по-
вреждения и имеющими неизбирательное действие, 
1980 г. и протоколы к ней (О необнаруживаемых 
осколках – Протокол I; О запрещении или ограниче-
нии применения мин, мин-ловушек и других 
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устройств с поправками, внесенными 3 мая 1996 г., – 
Протокол II; О запрещении или ограничении приме-
нения зажигательного оружия – Протокол III; 
Об ослепляющем лазерном оружии – Протокол IV; 
Протокол по взрывоопасным пережиткам войны 
2003 г. – Протокол V); 
− Конвенция о запрещении разработки, производ-
ства, накопления и применения химического оружия 
и его уничтожении 1993 г.; 
− Конвенция о запрещении применения, накопления 
запасов, производства и передачи противопехотных 
мин и об их уничтожении 1997 г.  

Соглашения  
в области 
защиты 
жертв во-
оруженных 
конфликтов 

Женевские Конвенции о защите жертв войны от 
12 августа 1949 г.: 
− «Об улучшении участи раненых и больных в дей-
ствующих армиях»; 
− «Об улучшении участи раненых, больных и лиц, 
потерпевших кораблекрушение, из состава воору-
женных сил на море»; 
− «Об обращении с военнопленными»; 
− «О защите гражданского населения во время войны»); 
− Дополнительный протокол I к Женевским кон-
венциям от 12 августа 1949 г., касающийся защиты 
жертв международных вооруженных конфликтов от 
8 июня 1977 г.; 
− Дополнительный протокол II к Женевским кон-
венциям от 12 августа 1949 г., касающийся защиты 
жертв вооруженных конфликтов немеждународного 
характера от 8 июня 1977 г.; 
− Дополнительный протокол III к Женевским конвен-
циям от 12 августа 1949 г., касающийся принятия до-
полнительной отличительной эмблемы 2005 г. 

Соглашения  
в области 
защиты 
гражданских 
объектов  
в период 
вооруженных 
конфликтов 

Гаагская конвенция о защите культурных ценностей 
1954 г. и Протоколы к ней 1954 и 1999 гг. 
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Конвенция об улучшении участи раненых  

и больных в действующих армиях  

от 12 августа 1949 г. 
(Извлечение) 

Нижеподписавшиеся, уполномоченные Правительств… за-

ключили следующее соглашение: 

Глава I. Общие положения 

Статья 1. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются 

при любых обстоятельствах соблюдать и заставлять соблюдать 

настоящую Конвенцию. 

Статья 2. Помимо постановлений, которые должны всту-

пить в силу еще в мирное время, настоящая Конвенция будет 

применяться в случае объявленной войны или всякого другого 

вооруженного конфликта, возникающего между двумя или не-

сколькими Высокими Договаривающимися Сторонами, даже в 

том случае, если одна из них не признает состояния войны. 

Конвенция будет применяться также во всех случаях окку-

пации всей или части территории Высокой Договаривающейся 

Стороны, даже если эта оккупация не встретит никакого во-

оруженного сопротивления. 

Если одна из находящихся в конфликте Держав не является 

участницей настоящей Конвенции, участвующие в ней Держа-

вы останутся тем не менее связанными ею в своих взаимоотно-

шениях. Кроме того, они будут связаны Конвенцией в отноше-

нии вышеуказанной Державы, если последняя принимает и 

применяет ее положения. 

Статья 3. В случае вооруженного конфликта, не носящего 

международного характера и возникающего на территории од-

ной из Высоких Договаривающихся Сторон, каждая из находя-

щихся в конфликте сторон будет обязана применять, как мини-

мум, следующие положения: 

1. Лица, которые непосредственно не принимают участия 

в военных действиях, включая тех лиц из состава вооруженных 

сил, которые сложили оружие, а также тех, которые перестали 
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принимать участие в военных действиях вследствие болезни, 

ранения, задержания или по любой другой причине, должны 

при всех обстоятельствах пользоваться гуманным обращением 

без всякой дискриминации по причинам расы, цвета кожи, ре-

лигии или веры, пола, происхождения или имущественного по-

ложения или любых других аналогичных критериев. 

С этой целью запрещаются и всегда и всюду будут запре-

щаться следующие действия в отношении вышеуказанных лиц: 

a) посягательство на жизнь и физическую неприкосновен-

ность, в частности, всякие виды убийства, увечья, жестокое об-

ращение, пытки и истязания, 

b) взятие заложников, 

c) посягательство на человеческое достоинство, в частно-

сти, оскорбительное и унижающее обращение, 

d) осуждение и применение наказания без предваритель-

ного судебного решения, вынесенного надлежащим образом 

учрежденным судом, при наличии судебных гарантий, при-

знанных необходимыми цивилизованными нациями. 

2. Раненых и больных будут подбирать, и им будет оказа-

на помощь…  

Статья 7. Больные и раненые, а также санитарный и ду-

ховный персонал ни в коем случае не смогут отказываться, ча-

стично или полностью, от прав, которые им обеспечивают 

настоящая Конвенция и специальные соглашения, предусмот-

ренные в предыдущей статье, если таковые имеются. 

Статья 8. Настоящая Конвенция будет применяться при 

содействии и под контролем Держав-Покровительниц, на кото-

рых возложена охрана интересов сторон, находящихся в кон-

фликте. Для этого Державы-Покровительницы смогут кроме 

своего дипломатического или консульского персонала назна-

чать делегатов из числа своих собственных граждан или граж-

дан других нейтральных Держав. На назначение этих делегатов 

должно быть получено согласие Державы, при которой они бу-

дут выполнять свою миссию… 

Статья 9. Положения настоящей Конвенции не служат 

препятствием для гуманитарных действий, которые Междуна-
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родный комитет Красного Креста или любая другая беспри-

страстная гуманитарная организация предпримут для защиты 

раненых и больных, а также санитарного и духовного персона-

ла и для оказания им помощи с согласия заинтересованных сто-

рон, находящихся в конфликте… 

Глава II. Раненые и больные 

Статья 12. Личный состав вооруженных сил и прочие ли-

ца, указанные в следующей статье, в случае их ранения или бо-

лезни должны пользоваться покровительством и защитой при 

всех обстоятельствах. 

Сторона, находящаяся в конфликте, во власти которой они 

окажутся, обеспечит им гуманное обращение и уход, без какой-

либо дискриминации по таким причинам, как пол, раса, нацио-

нальность, религия, политические убеждения или другие анало-

гичные критерии. Строго запрещается любое посягательство на 

их жизнь и личность и в частности, запрещается добивать или 

истреблять их, подвергать их пыткам, проводить над ними био-

логические опыты, преднамеренно оставлять их без медицин-

ской помощи или ухода, предумышленно создавать условия для 

их заражения. 

Только по медицинским причинам неотложного характера 

допускается преимущество в очередности оказания медицин-

ской помощи. 

Сторона, находящаяся в конфликте, принужденная оста-

вить неприятелю раненых или больных, оставит вместе с ними, 

насколько это позволят военные требования, часть своего сани-

тарного персонала и снаряжения для содействия уходу за ними. 

Статья 13. Настоящая Конвенция будет применяться к ра-

неным и больным, принадлежащим к следующим категориям: 

1. Личный состав вооруженных сил стороны, находящейся 

в конфликте, а также личный состав ополчения и добровольных 

отрядов, входящих в состав этих вооруженных сил. 

2. Личный состав других ополчений и добровольческих 

отрядов, включая личный состав организованных движений 

сопротивления, принадлежащих стороне, находящейся в кон-

фликте, и действующих на их собственной территории или вне 
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ее, даже если эта территория оккупирована, если эти ополчения 

и добровольческие отряды, включая организованные движения 

сопротивления, отвечают нижеследующим условиям: 

a) имеют во главе лицо, ответственное за своих подчиненных; 

b) имеют определенный и явственно видимый издали от-

личительный знак; 

c) с) открыто носят оружие; 

d) соблюдают в своих действиях законы и обычаи войны. 

3. Личный состав регулярных вооруженных сил, считаю-

щих себя в подчинении правительства или власти, не признан-

ных держащей в плену Державой. 

4. Лица, следующие за вооруженными силами, но не вхо-

дящие в их состав непосредственно, как, например, граждан-

ские лица, входящие в экипажи военных самолетов, военные 

корреспонденты, поставщики, личный состав рабочих команд 

или служб, на которые возложено бытовое обслуживание во-

оруженных сил, при условии, что они получили на это разре-

шение от тех вооруженных сил, которые они сопровождают. 

5. Члены экипажей судов торгового флота, включая капи-

танов, лоцманов и юнг, и экипажей гражданской авиации сто-

рон, находящихся в конфликте, которые не пользуются более 

льготным режимом в силу каких-либо иных положений между-

народного права. 

6. неоккупированной территории, которое при приближе-

нии неприятеля стихийно берется за оружие для борьбы со 

вторгающимися войсками, не успев сформироваться в регуляр-

ные войска, если оно носит открыто оружие и соблюдает зако-

ны и обычаи войны. 

Статья 14. С учетом положений предыдущей статьи ране-

ные и больные воюющей стороны, оказавшиеся во власти про-

тивника, будут считаться военнопленными и к ним будут при-

меняться нормы международного права, касающиеся военно-

пленных. 

Статья 15. Во всякое время, и в особенности после боя, 
стороны, находящиеся в конфликте, немедленно примут все 
возможные меры к тому, чтобы разыскать и подобрать раненых 
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и больных и оградить их от ограбления и дурного обращения, 
обеспечить им необходимый уход, а также к тому, чтобы 
разыскать мертвых и воспрепятствовать их ограблению. 

Каждый раз, когда это позволят обстоятельства, будут за-
ключаться соглашения о перемирии или о прекращении огня 
или же местные соглашения, чтобы позволить подобрать ране-
ных, оставшихся на поле боя, транспортировать их, а также 
произвести обмен ими. 

Статья 16. Стороны, находящиеся в конфликте, должны 
будут зарегистрировать, как только это будет возможно, все 
данные, способствующие установлению личности раненых, 
больных и умерших неприятельской стороны, попавших в их 
руки. Эти сведения должны, по возможности, включать следу-
ющие данные: 

а) Держава, за которой числится данное лицо, b) войсковой 
или личный номер, c) фамилия, d) имя или имена, е) дата рож-
дения, f) все другие сведения, содержащиеся в его удостовере-
нии личности или опознавательном медальоне, g) дата и место 
взятия в плен или смерти, h) сведения, касающиеся ранений, 
болезни или причины смерти. 

Упомянутые выше данные должны быть по возможности 
скорее доведены до сведения Справочного бюро, предусмотрен-
ного в статье 122 Женевской Конвенции от 12 августа 1949 г. об 
обращении с военнопленными, которое передаст эти сведения 
Державе, за которой числятся эти лица, через посредство Дер-
жавы-Покровительницы и Центрального агентства по делам 
военнопленных… 

Статья 18. Военные власти могут обращаться с призывом к 
человеколюбию местных жителей добровольно подбирать и 
ухаживать под их контролем за ранеными и больными, предо-
ставляя лицам, отозвавшимся на этот призыв, необходимое по-
кровительство и льготы…  

Глава III. Санитарные формирования и учреждения 

Статья 19. Постоянные санитарные учреждения и подвиж-
ные санитарные формирования медицинской службы не могут 
ни при каких обстоятельствах быть подвергнуты нападению, но 
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будут во всякое время пользоваться покровительством и охра-
ной сторон, находящихся в конфликте… 

Статья 21. Покровительство, на которое имеют право по-

стоянные учреждения и подвижные санитарные формирования 

медицинской службы, может прекратиться лишь в том случае, 

если они будут использованы помимо их гуманитарных обязан-

ностей для совершения действий, направленных против непри-

ятеля… 

Глава IV. Личный состав 

Статья 24. Санитарный личный состав, предназначенный 

исключительно для розыска и подбирания, транспортировки 

или лечения раненых и больных или для предупреждения забо-

леваний, принадлежащий исключительно к администрации са-

нитарных формирований и учреждений, а также священнослу-

жители, состоящие при вооруженных силах, будут пользоваться 

уважением и покровительством при всех обстоятельствах. 

Статья 26. К личному составу, упомянутому в статье 24, 

приравнивается личный состав национальных обществ Красно-

го Креста и других добровольных обществ помощи, надлежа-

щим образом признанных и уполномоченных своим правитель-

ством, используемый для тех же функций, что и функции лич-

ного состава, упомянутого в названной статье, при условии 

подчинения личного состава этих обществ военным законам и 

распоряжениям... 

Статья 28  

Персонал, перечисленный в статьях 24 и 26, попавший во 

власть противной стороны, будет задерживаться лишь в той 

мере, в какой этого будет требовать санитарное состояние, ду-

ховные потребности и количество военнопленных. 

Глава V. Здания и имущество 

Статья 33. Имущество подвижных санитарных формиро-

ваний вооруженных сил, которые попадут в руки противника, 

будет оставлено для ухода за ранеными и больными… 
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Глава VI. Санитарные транспорты 

Статья 35. Транспорты с ранеными и больными или сани-

тарным имуществом будут пользоваться покровительством и 

охраной на тех же основаниях, что и подвижные санитарные 

формирования… 

Статья 36. Санитарные летательные аппараты, т.е. аппара-

ты, применяющиеся исключительно для эвакуации раненых и 

больных и для перевозки санитарного и личного состава и 

имущества, не будут подвергаться нападению, но будут ува-

жаться воюющими сторонами в том случае, если они будут ле-

тать на высоте, во время и по маршрутам, специально преду-

смотренным соглашением между заинтересованными воюю-

щими сторонами… 

Глава VII. Отличительная эмблема 

Статья 38. Из уважения к Швейцарии геральдический знак 

красного креста на белом поле, образуемый путем обратного 

расположения федеральных цветов, сохраняется как эмблема и 

отличительный знак санитарной службы армий. 

Однако в отношении стран, употребляющих уже вместо 

красного креста полумесяц или красные лев и солнце на белом 

поле в качестве отличительного знака, эти эмблемы равным об-

разом допускаются в смысле настоящей Конвенции. 

Статья 39. Под контролем компетентных военных властей 

эмблема будет изображена на флагах, на нарукавных повязках и 

на всех предметах, относящихся к санитарной службе. 

Статья 42. Отличительный флаг Конвенции может быть 

поднят только на санитарных формированиях и учреждениях, 

которым она обеспечивает покровительство, и притом только с 

согласия военных властей. 

В подвижных формированиях, как и в постоянных учре-

ждениях, вместе с ним может быть поднят национальный флаг 

стороны, находящейся в конфликте, которой принадлежит дан-

ное формирование или учреждение. 
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Статья 44. …Эмблема красного креста на белом поле и 

слова «Красный Крест» или «Женевский Крест» не могут ис-

пользоваться ни во время мира, ни во время войны, кроме как 

для защиты или обозначения санитарных формирований и 

учреждений, персонала и материальной части, защищенных 

настоящей Конвенцией и другими конвенциями, касающимися 

аналогичных вопросов.  

Глава VIII. Выполнение Конвенции 

Статья 45. Каждая сторона, находящаяся в конфликте, че-

рез своих главнокомандующих должна будет заботиться о по-

дробностях выполнения предшествующих статей, равно как и 

насчет непредусмотренных случаев, в соответствии с общими 

принципами настоящей Конвенции. 

Статья 46. Применение репрессалий к раненым, больным, 

личному составу, зданиям и имуществу, находящимся под за-

щитой Конвенции, воспрещается. 

Статья 47. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуют-

ся как в мирное, так и в военное время распространять возмож-

но шире текст настоящей Конвенции в своих странах и, в част-

ности, включить ее изучение в учебные программы военного и, 

если возможно, гражданского образования, с тем чтобы с ее 

принципами было ознакомлено все население в целом и, в 

частности, сражающиеся вооруженные силы, санитарный пер-

сонал и священнослужители… 

Глава IX. Пресечение злоупотреблений и нарушений 

Статья 49. Высокие Договаривающиеся Стороны берут на 

себя обязательство ввести в действие законодательство, необ-

ходимое для обеспечения эффективных уголовных наказаний 

для лиц, совершивших или приказавших совершить те или 

иные серьезные нарушения настоящей Конвенции, указанные в 

следующей статье. 

Статья 50. К серьезным нарушениям, упомянутым в 

предыдущей статье, относятся нарушения, связанные с одним 

из следующих действий, в том случае, если эти действия 
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направлены против лиц или имущества, пользующихся покро-

вительством настоящей Конвенции: преднамеренное убийство, 

пытки и бесчеловечное обращение, включая биологические 

эксперименты, преднамеренное причинение тяжелых страданий 

или серьезного увечья, нанесение ущерба здоровью, незакон-

ное, произвольное и проводимое в большом масштабе разруше-

ние и присвоение имущества, не вызываемые военной необхо-

димостью… 
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Женевская конвенция об улучшении участи 

раненых, больных и лиц, потерпевших 

кораблекрушение, из состава вооруженных сил 

на море от 12 августа 1949 г.1 
(Извлечение) 

Нижеподписавшиеся, Уполномоченные Правительств…,  

заключили следующее соглашение: 

Глава I. Общие положения2 

Статья 4. В случае военных действий между сухопутными 

и морскими силами сторон, находящихся в конфликте, поста-

новления настоящей Конвенции применяются лишь к силам, 

погруженным на суда. 

Эти силы, высаженные на берег, немедленно подпадают 

под действие постановлений Женевской Конвенции от 12 авгу-

ста 1949 г. об улучшении участи раненых и больных в действу-

ющих армиях. 

Глава II. Раненые, больные и потерпевшие 

кораблекрушение  

Статья 12. Личный состав вооруженных сил и прочие ли-

ца, указанные в следующей статье, которые, находясь в море, 

будут ранены, больны или потерпят кораблекрушение, должны 

пользоваться покровительством и защитой при всех обстоя-

тельствах, причем термин «кораблекрушение» будет приме-

няться ко всякому кораблекрушению, независимо от обстоя-

тельств, при которых оно произошло, включая вынужденные 

посадки самолетов на море или падение в море. 

                                                 
1 Конвенция вступила в силу 21 октября 1950 г. Ратифицирована Президиу-

мом Верховного Совета СССР 17 апреля 1954 г. с оговоркой по статье 10. Рати-

фикационная грамота Союза ССР депонирована Правительству Швейцарии 

10 мая 1954 г. Конвенция вступила в силу для СССР 10 ноября 1954 г. 
2 Все статьи этой главы полностью совпадают с соответствующими ста-

тьями Конвенции об улучшении участи раненых и больных в действующих 

армиях, включая статью 4. 
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Сторона, находящаяся в конфликте, во власти которой эти 
лица окажутся, обеспечит им гуманное обращение и уход без 
какой-либо дискриминации по таким причинам как пол, раса, 
национальность, религия, политические убеждения или другие 
аналогичные критерии. Строго запрещается любое посягатель-
ство на их жизнь и личность и, в частности, запрещается доби-
вать или истреблять их, подвергать их пыткам, проводить над 
ними биологические опыты, преднамеренно оставлять их без 
медицинской помощи или ухода или предумышленно создавать 
условия для их заражения. 

Только по медицинским причинам неотложного характера 
допускается преимущество в очередности оказания медицин-
ской помощи... 

Статья 141. Любое военное судно воюющей стороны смо-
жет потребовать передачи раненых, больных и потерпевших 
кораблекрушение, находящихся на военно-госпитальных судах 
и на госпитальных судах благотворительных обществ или част-
ных лиц, а также на торговых судах, яхтах и мелких судах, ка-
кова бы ни была национальная принадлежность этих судов, ес-
ли состояние здоровья раненых и больных позволяет произве-
сти их передачу и если военное судно сможет обеспечить 
надлежащие условия для необходимого медицинского ухода. 

Статья 15. Если раненые, больные и потерпевшие корабле-
крушение были подобраны нейтральным военным судном или 
нейтральным военным самолетом, то надлежит позаботиться о 
том, чтобы в тех случаях, когда этого требует международное пра-
во, они не могли снова принять участия в военных действиях. 

Статья 16. С учетом положений статьи 12 раненые, боль-
ные и потерпевшие кораблекрушение воюющей стороны, ока-
завшиеся во власти противника, будут считаться военноплен-
ными и к ним будут применяться нормы международного пра-
ва, касающиеся военнопленных. Захвативший в плен имеет 
право решить, смотря по обстоятельствам, следует ли их оста-
вить у себя, направить ли их в свой порт, в нейтральный порт 

                                                 
1 Статьи 13, 18 и 19 совпадает с содержанием статей 13, 15 и 16 Конвен-

ции об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях. 
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или даже в порт противника. В последнем случае военноплен-
ные, возвращенные таким образом своей стране, не смогут 
нести службу в продолжение всей войны. 

Статья 21. Стороны, находящиеся в конфликте, могут об-

ращаться с призывом к человеколюбию капитанов нейтральных 

торговых судов, яхт и мелких судов принять на борт раненых, 

больных и потерпевших кораблекрушение и ухаживать за ними, 

а также подбирать умерших. 

Суда всех родов, которые ответят на этот призыв, а также 

те, которые по собственному почину подберут раненых, боль-

ных и потерпевших кораблекрушение, будут пользоваться спе-

циальным покровительством и содействием для выполнения их 

миссии по оказанию этой помощи… 

Глава III. Госпитальные суда 

Статья 22. Военные госпитальные суда, то есть суда, по-

строенные или оборудованные Державами со специальной и 

единственной целью оказывать помощь раненым, больным и 

потерпевшим кораблекрушение, предоставлять им лечение и 

перевозить их, ни при каких обстоятельствах не могут быть 

подвергнуты нападению, ни захвачены, но должны во всякое 

время пользоваться уважением и защитой при условии, что их 

названия и характеристики были сообщены сторонам, находя-

щимся в конфликте, за 10 дней до их использования… 

Статья 23. Береговые учреждения, находящиеся под по-

кровительством Женевской Конвенции от 12 августа 1949 г. об 

улучшении участи раненых и больных в действующих армиях, 

не должны подвергаться нападению или обстрелу с моря. 

Статья 24. Госпитальные суда, используемые националь-

ными обществами Красного Креста, официально признанными 

благотворительными обществами или частными лицами, будут 

пользоваться таким же покровительством, как и военные госпи-

тальные суда, и не могут быть подвергнуты захвату, если сто-

рона, находящаяся в конфликте, от которой они зависят, дала 

им официальное поручение и если будут выполнены предписа-

ния статьи 22 в отношении уведомлений… 

http://docs.cntd.ru/document/1901037
http://docs.cntd.ru/document/1901037
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Статья 25. Госпитальные суда, используемые националь-
ными обществами Красного Креста, официально признанными 
благотворительными обществами или частными лицами 
нейтральных стран, должны пользоваться таким же покрови-
тельством, как и военные госпитальные суда, и не могут быть 
подвергнуты захвату при условии, что они поставили себя под 
начало стороны, находящейся в конфликте, с предварительного 
согласия своего правительства и с разрешения заинтересован-
ной стороны, находящейся в конфликте, и если будут выполне-
ны предписания статьи 22 в отношении уведомлений. 

Статья 26. Покровительство, упоминаемое в статьях 22, 24 

и 25, будет распространяться на госпитальные суда любого 

тоннажа и на их спасательные шлюпки независимо от того, где 

они используются… 

Статья 27. На тех же условиях, что и условия, предусмот-

ренные в статьях 22 и 24, небольшие суда, используемые Госу-

дарством или официально признанными обществами помощи 

для проведения прибрежных спасательных операций, также 

будут пользоваться уважением и покровительством в той мере, 

в какой это позволят оперативные требования… 

Статья 28. В случае боя на борту военного судна лазареты 

следует, насколько это будет возможно, оберегать и щадить. 

Эти лазареты и их оборудование останутся подчиненными дей-

ствию законов войны, но не могут получать другого назначе-

ния, пока они будут нужны для раненых и для больных… 

Статья 29. Всякому госпитальному судну, находящемуся в 

порту, который попадает во власть неприятеля, будет разреше-

но покинуть этот порт. 

Статья 30. Суда, перечисленные в статьях 22, 24, 25 и 27, 

оказывают помощь и содействие раненым, больным и потер-

певшим кораблекрушение без различия национальности. 

Высокие Договаривающиеся Стороны дают обязательство 

не использовать эти суда ни для каких военных целей. 

Суда эти не должны ни в чем стеснять движений сражающих-

ся. Во время и после боя они действуют на свой страх и риск. 
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Статья 31. Стороны, находящиеся в конфликте, имеют 

право контроля и осмотра судов, указанных в статьях 22, 24, 25 

и 27. Они могут отказаться от их помощи, приказать им уда-

литься, предписать им определенное направление, осуществ-

лять контроль за использованием их радиоаппаратуры и других 

средств связи и даже задержать их на срок, не превышающий 

7 дней с момента их осмотра, если серьезность обстоятельств 

этого потребовала бы. 

Они могут временно назначить на судно комиссара, един-

ственной обязанностью которого будет наблюдать за тем, что-

бы осуществлялись приказы, отдаваемые в соответствии с по-

ложениями предыдущего абзаца… 

Статья 33. Торговые суда, превращенные в госпитальные, 

не могут использоваться для других целей в продолжение всей 

войны. 

Статья 34. Покровительство, на которое имеют право гос-

питальные суда и судовые лазареты, может прекратиться лишь 

в том случае, если они будут использованы помимо их гумани-

тарных обязанностей для совершения действий, направленных 

против неприятеля… 

Глава IV. Личный состав 

Статья 36. Медицинский, госпитальный и духовный пер-

сонал госпитальных судов и их экипажи пользуются уважением 

и покровительством, они не могут быть захвачены во время 

своей службы на госпитальных судах, независимо от того, 

имеются ли на борту раненые и больные. 

Статья 37. Медицинский, госпитальный и духовный пер-

сонал, предназначаемый для медицинского и духовного обслу-

живания лиц, перечисленных в статьях 12 и 13, в случае, если 

он попадет в руки неприятеля, будет пользоваться уважением и 

покровительством; он сможет продолжать выполнение своих 

профессиональных обязанностей до тех пор, пока это будет 

необходимо для ухода за больными и ранеными. Затем он дол-

жен быть отправлен обратно, как только главнокомандующий, 

во власти которого он находится, сочтет это возможным... 
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Глава V. Санитарные транспорты 

Статья 38. Судам, зафрахтованным для этой цели, будет 

дозволено перевозить материал, предназначенный исключи-

тельно для лечения больных и раненых из состава вооруженных 

сил или для предотвращения заболеваний, при условии, что 

данные их рейса будут сообщены неприятельской Державе и 

что она даст на это согласие. Неприятельская Держава имеет 

право на осмотр этих судов, но не имеет права захвата ни самих 

судов, ни перевозимых материалов. 

По договоренности между сторонами, находящимися в 

конфликте, на борту этих судов могут быть помещены 

нейтральные наблюдатели для осуществления контроля над 

перевозимым материалом. Для этой цели должен быть предо-

ставлен свободный доступ к материалам1… 

Глава VI. Отличительная эмблема 

Статья 41. Под контролем компетентных военных властей 

эмблема красного креста на белом поле будет изображена на 

флагах, нарукавных повязках и на всех предметах, относящихся 

к санитарной службе. 

Однако в отношении стран, употребляющих уже вместо 

красного креста красный полумесяц или красные лев и солнце 

на белом поле в качестве отличительного знака, эти эмблемы 

равным образом допускаются в смысле настоящей Конвенции. 

Статья 43. Суда, указанные в статьях 22, 24, 25 и 27, будут 

различаться следующим образом: 

а) все внешние поверхности должны быть белыми, 

b) один или несколько темно-красных крестов по возмож-

ности наибольших размеров должны быть изображены на каж-

дой стороне корпуса и на горизонтальных поверхностях, с тем 

чтобы обеспечить наилучшую видимость в море и с воздуха. 

Все госпитальные суда дают себя опознать, поднимая свой 

национальный флаг, и, кроме того, если они принадлежат к 

нейтральному Государству, поднимая флаг стороны, находя-

                                                 
1 Содержание статей 39 и 40 идентично содержанию статей 36 и 37 Кон-

венции об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях. 
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щейся в конфликте, под начало которой они себя поставили. 

Флаг с красным крестом на белом фоне должен подниматься на 

грот-мачте как можно выше. 

Спасательные лодки госпитальных судов, прибрежные спа-

сательные суда и все небольшие суда, используемые медицин-

ской службой, должны быть окрашены в белый цвет с отчетли-

во видимыми темно-красными крестами и, вообще, придержи-

ваться установленной выше для госпитальных судов системы 

их опознавания1… 

                                                 
1 Глава VII – Выполнение Конвенции, глава VIII – Пресечение злоупо-

треблений и нарушений, а также Заключительные положения Конвенции в 

основном полностью совпадают с содержанием глав того же наименования 

Конвенции об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях. 
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Конвенция об обращении с военнопленными 

от 12 августа 1949 г.1 
(Краткое содержание) 

Статья 4 

А. Военнопленными, по смыслу настоящей Конвенции, 

являются попавшие во власть неприятеля лица, принадлежащие 

к одной из следующих категорий: 

1. Личный состав вооруженных сил стороны, находящейся 

в конфликте, а также личный состав ополчения и добровольче-

ских отрядов, входящих в состав этих вооруженных сил. 

2. Личный состав других ополчений и добровольческих 

отрядов, включая личный состав организованных движений 

сопротивления, принадлежащих стороне, находящейся в кон-

фликте, и действующих на их собственной территории или вне 

ее, даже если эта территория оккупирована, если эти ополчения 

и добровольческие отряды, включая организованные движения 

сопротивления, отвечают нижеследующим условиям: 

a) имеют во главе лицо, ответственное за своих подчиненных, 

b) имеют определенный и явственно видимый издали от-

личительный знак, 

c) открыто носят оружие, 

d) соблюдают в своих действиях законы и обычаи войны. 

3. Личный состав регулярных вооруженных сил, считаю-

щих себя в подчинении правительства или власти, не признан-

ных держащей в плену державой. 

4. Лица, следующие за вооруженными силами, но не вхо-

дящие в их состав непосредственно, как, например, граждан-

ские лица, входящие в экипажи военных самолетов, военные 

корреспонденты, поставщики, личный состав рабочих команд 

или служб, на которых возложено бытовое обслуживание во-

оруженных сил, при условии, что они получили на это разре-

                                                 
1 Конвенция вступила в силу 21 октября 1950 г. Ратифицирована Прези-

диумом Верховного Совета СССР 17 апреля 1954 г. с оговорками по статье 11 

и статье 45, сделанными при подписании. Ратификационная грамота Союза 

ССР депонирована Правительству Швейцарии 10 мая 1954 г. Конвенция 

вступила в силу для СССР 10 ноября 1954 г. 
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шение от тех вооруженных сил, которые они сопровождают, 

для чего эти последние должны выдать им удостоверение лич-

ности прилагаемого образца. 

5. Члены экипажей судов торгового флота, включая капи-

танов, лоцманов и юнг, и экипажей гражданской авиации сто-

рон, находящихся в конфликте, которые не пользуются более 

льготным режимом в силу каких-либо других положений меж-

дународного права. 

6. Население неоккупированной территории, которое при 

приближении неприятеля стихийно по собственному почину 

берется за оружие для борьбы со вторгающимися войсками, не 

успев сформироваться в регулярные войска, если оно носит от-

крыто оружие и соблюдает законы и обычаи войны. 

В. Лица будут подвергаться такому же обращению, как и 

военнопленные, в соответствии с настоящей Конвенцией: 

1. Лица, принадлежащие или принадлежавшие к воору-

женным силам оккупированной страны, если оккупирующая 

держава считает необходимым по причинам их принадлежно-

сти интернировать их, даже если она вначале освободила их, в 

то время, когда военные действия происходили за пределами 

оккупированной ею территория, особенно, когда эти лица без-

успешно пытались присоединиться к вооруженным силам, к 

которым они принадлежат и которые принимают участие в во-

енных действиях, или когда они не подчинились вызову, сде-

ланному с целью их интернирования. 

2. Лица, принадлежащие к одной из категорий, перечис-

ленных в настоящей статье, которых приняли на своей террито-

рии нейтральные или невоюющие державы и которых эти дер-

жавы должны интернировать в соответствии с международным 

правом, если они только не предпочтут предоставить им более 

благоприятный режим; однако на этих лиц не распространяют-

ся постановления статей 8, 10, 15, абзаца пятого статьи 30, ста-

тей 58–67, 92, 126, а в тех случаях, когда между сторонами, 

находящимися в конфликте, и заинтересованной нейтральной 

или невоюющей державой существуют дипломатические отно-

шения, также и постановления статей, касающихся держав-

покровительниц. В случае, когда существуют такие дипломати-
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ческие отношения, сторонам, находящимся в конфликте, за ко-

торыми числятся эти лица, разрешается осуществлять в отно-

шении их функции державы-покровительницы, предусмотрен-

ные настоящей Конвенцией, без ущерба для тех функций, кото-

рые эти стороны обычно осуществляют в соответствии с ди-

пломатической и консульской практикой и договорами. 

С. Эта статья никоим образом не затрагивает статуса ме-

дико-санитарного и духовного персонала, предусмотренного в 

статье 33 настоящей Конвенции. 

Постановления 

общего характе-

ра о защите  
военнопленных 

(ст.ст. 12–16 

Конвенции) 

− нормы МГП применяются к военноплен-

ным с того момента, как они попадают во 

власть неприятеля, и вплоть до их окончатель-

ного освобождения и репатриации; 

− МГП предписывает всегда гуманно обра-

щаться с военнопленными. Любой незаконный 

акт или бездействие со стороны пленившей 

державы, приводящие к смерти военнопленного 

или ставящие его здоровье под серьезную угро-

зу, запрещаются и рассматриваются как серьез-

ные нарушения Конвенции о военнопленных; 

− военнопленные имеют право на уважение 

их личности и чести; 

− военнопленные полностью сохраняют свою 

гражданскую правоспособность, которой они 

пользовались во время захвата в плен; 

− режим содержания военнопленных уста-

навливается с учетом состояния их здоровья, 

возраста или квалификации 

Военнопленные не могут подвергаться 
научным или медицинским опытам какого бы 

то ни было характера, которые не оправдыва-

ются соображениями лечения и их интересами. 

К ним нельзя применять никакие физические 

или моральные пытки и никакие другие меры 

принуждения в целях получения каких-либо 

сведений. Тем из них, кто отказывается отве-

чать на вопросы, нельзя угрожать, подвергать 

их оскорблениям или каким-либо преследова-

ниям или ограничениям 
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В отношении военнопленных запрещаются: 

дискриминация по признакам расы, нацио-

нальности, вероисповедания, политических 

убеждений, насилие, запугивание, какие-либо 

оскорбления. Применение к ним репрессалий 

воспрещается 
 

Основные положения, касающиеся плена 

Начало плена 
(ст. 17 Конвенции) 

− оказавшись в плену, военнопленный обя-
зан во время допроса назвать только свою 
фамилию, имя и звание, дату рождения и 
личный номер или за неимением такового 
другую равноценную информацию; 
− каждая сторона, находящаяся в конфлик-
те, обязана выдавать военнопленным удо-
стоверения личности с указанием фамилии, 
имени, звания, личного номера, даты рож-
дения. Военнопленный обязан предъявлять 
его при любом требовании, но оно ни в ко-
ем случае не может быть у него изъято 

Воинские звания 

военнопленных 
(ст.ст. 18 и 43 Кон-

венции) 

− стороны, находящиеся в конфликте, со-
общают друг другу перечни званий и долж-
ностей лиц, состоящих на службе в воору-
женных силах, на тот случай, если они ока-
жутся затем во власти неприятеля, чтобы 
обеспечить одинаковое отношение к плен-
ным равных званий; 
− знаки различия и государственной при-
надлежности, знаки отличия, все вещи лич-
ного пользования (металлические каски, 
противогазы, выданные им для личной за-
щиты, предметы обмундирования и пита-
ния) не подлежат изъятию у военнопленных 

Размещение воен-

нопленных 
(ст. 25 Конвенции) 

− в условиях, не менее благоприятных, чем 
войска пленившей их державы, находящие-
ся в той же местности 

Режим питания 
(ст. 26 Конвенции) 

− должен обеспечивать приготовление каче-
ственной и разнообразной пищи с тем, чтобы 
поддерживать хорошее состояние здоровья 
военнопленных и не допускать потери веса или 
случаев, связанных с недостатком питания 
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Медицинская  

помощь 
(ст.ст. 29–31 Кон-

венции) 

− в каждом лагере должен быть лазарет, 
где военнопленные могли бы получать та-
кую помощь. Те из них, кто страдает тяже-
лой болезнью, или состояние здоровья ко-
торых требует специального лечения, хи-
рургического вмешательства или госпита-
лизации, должны быть приняты в любое 
военное или гражданское медицинское 
учреждение, даже если их репатриация 
ожидается в ближайшем будущем; 
− медицинские осмотры военнопленных 
должны проводиться не реже одного раза в 
месяц 

Перемещение  

военнопленных 
(ст.ст. 46 и 47 Кон-

венции) 

− держащая в плену держава при решении 
вопроса о перемещении военнопленных 
учитывает интересы самих военнопленных 
с тем, чтобы не создавать затруднений в их 
репатриации 

Переписка  

военнопленных 
(ст.ст. 70-76 Кон-

венции) 

 

− каждому военнопленному с момента 
пленения, но не позднее недели после его 
прибытия в лагерь, а также в случае заболе-
вания либо отправки в лазарет или другой 
лагерь, предоставляется возможность по-
слать почтовую карточку своей семье, Цен-
тральному Агентству по делам военноплен-
ных с сообщением о взятии в плен, о состо-
янии здоровья с указанием своего адреса 

Жалобы  

военнопленных 
(ст. 78 Конвенции) 

− военнопленные вправе обращаться без 
всяких ограничений с жалобами к военным 
властям по поводу соблюдения установлен-
ного режима пребывания в плену через до-
веренное лицо или непосредственно к ад-
министрации лагеря. В случае необходимо-
сти они могут обратиться с жалобой на 
нарушение условий их содержания к пред-
ставителям держав-покровительниц 

Трудовая  

деятельность  

военнопленных 
(ст.ст. 49–52 Кон-

венции) 

− трудоспособные военнопленные могут 
быть использованы в качестве рабочей силы 
с учетом их возраста, пола, звания, а также 
физических возможностей; 
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− офицеры или приравненные к ним лица 
не могут принуждаться к работе. Если они 
попросят предоставить им работу, то такая 
просьба, по возможности, удовлетворяется; 
− кроме работ по управлению, оборудова-
нию и наведению порядка в своем лагере, 
военнопленные могут быть привлечены в 
принудительном порядке только к выпол-
нению работ в сельском хозяйстве; в добы-
вающих или обрабатывающих отраслях 
промышленности, за исключением метал-
лургической, машиностроительной и хими-
ческой промышленности, а также обще-
ственных и строительных работ, носящих 
военный характер или имеющих военные 
цели; на транспорте или к погрузочно-
разгрузочным работам, не имеющим воен-
ного назначения; касающихся торговой дея-
тельности, искусства и ремесла; по домаш-
нему хозяйству; в сфере коммунальных 
услуг, не имеющих военного характера или 
назначения 

Денежное  

содержание  

военнопленных 
(ст.ст. 58–64 Кон-

венции) 

− пленившая держава устанавливает мак-
симальную сумму денег наличными или в 
другом аналогичном виде, которую военно-
пленные могут иметь при себе; 
− держащая в плену держава ежемесячно 
выплачивает всем военнопленным  аванс в 
счет денежного довольствия, размер кото-
рого определяется путем пересчета на ва-
люту указанной державы 

Дисциплинарная 

ответственность 

военнопленных 

− военнопленные должны подчиняться 
законам, уставам и приказам, действующим 
в вооруженных силах держащего в плену 
государства. Всякого рода правила, прика-
зы, объявления и извещения, касающиеся 
поведения военнопленных, должны сооб-
щаться им на понятном для них языке; 
− за нарушение дисциплины военноплен-
ные привлекаются к дисциплинарной ответ-
ственности 
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Дисциплинарные 

взыскания 
(ст.ст. 89–97 Кон-

венции) 

− на военнопленных могут быть наложены 
следующие дисциплинарные взыскания: 
штраф в размере не более 50 % аванса в счет 
денежного довольствия и платы за работу, 
причитающихся военнопленным в соответ-
ствии с Конвенцией III на срок, не превыша-
ющий 30 дней; лишение преимуществ, предо-
ставляемых помимо тех, которые предусмот-
рены Конвенцией о военнопленных; внеоче-
редные наряды, не свыше двух часов в день 
(на офицеров не налагаются); 
− дисциплинарные взыскания ни в коем 
случае не должны быть бесчеловечными, 
жестокими или опасными для здоровья во-
еннопленных. Продолжительность одного 
наказания не должна превышать 30 дней. 
Запрещается применение коллективных 
наказаний за индивидуальные проступки, 
всякого рода телесных наказаний, а также 
лишение пользоваться дневным светом и 
вообще какие бы то ни было виды пыток 
или проявление жестокости; 
− дисциплинарные взыскания могут быть 
наложены только офицером, имеющим пол-
номочия начальника лагеря или ответственно-
го офицера, исполняющего его обязанности 

Судебное  

преследование  

военнопленных 
(ст.ст. 99–108 Кон-

венции) 

− в отношении военнопленных, совер-
шивших уголовные преступления, пленив-
шая держава возбуждает уголовное дело, о 
чем в кратчайший срок извещает державу-
покровительницу, но не позднее, чем за три 
недели до начала слушания дела в суде; 
− правосудие в отношении военнопленных 
осуществляется только военными судами, за 
исключением случаев, когда законодатель-
ство пленившей державы предоставляет 
гражданским судам специальное право су-
дить лиц из состава вооруженных сил этой 
державы за такие же преступления, в кото-
рых обвиняются военнопленные; 
− военнопленные отбывают наказание на 
основании вступившего в законную силу 
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приговора в тех же учреждениях и в тех же 
условиях, что и лица из состава вооружен-
ных сил держащей в плену державы 

Конец плена 
(раздел IV Конвен-

ции) 

− военнопленные освобождаются и репа-
триируются сразу же по прекращении воен-
ных действий; 
− в соглашении о прекращении военных 
действий, заключенном между сторонами, 
находящимися в конфликте, или при отсут-
ствии  такого соглашения каждая из держа-
щих в плену держав составляет и незамед-
лительно выполняет план репатриации. 
О принятых мерах сообщается военноплен-
ным. Расходы по репатриации военноплен-
ных справедливо распределяются между 
пленившей державой и державой, за кото-
рой числятся военнопленные. Принципы 
репатриации закреплены в Конвенции III 
(ст.ст. 118, 119) 
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Конвенция о защите гражданского населения  

во время войны от 12 августа 1949 г.1 
(Извлечение) 

Нижеподписавшиеся, Уполномоченные Правительств… за-

ключили следующее соглашение…: 

Раздел I. Общие положения2 

Статья 4. Под защитой настоящей Конвенции стоят лица, 

которые в какой-либо момент и каким-либо образом находятся 

в случае конфликта или оккупации во власти стороны, находя-

щейся в конфликте, или оккупирующей Державы, гражданами 

которой они не являются. 

Граждане какого-либо Государства, не связанного настоя-

щей Конвенцией, не состоят под ее защитой. Граждане какого-

либо нейтрального Государства, находящегося на территории 

одного из воюющих Государств, и граждане какого-либо сово-

юющего Государства не будут рассматриваться в качестве по-

кровительствуемых лиц до тех пор, пока Государство, гражда-

нами которого они являются, имеет нормальное дипломатиче-

ское представительство при Государстве, во власти которого 

они находятся. 

Однако положения раздела II имеют более широкое поле 

применения, определенное в статье 13. 

Лица, которые состоят под защитой Женевской конвенции 

от 12 августа 1949 г. об улучшении участи раненых и больных в 

действующих армиях, или Женевской конвенции от 12 августа 

1949 г. об улучшении участи раненых, больных и потерпевших 

кораблекрушение из состава вооруженных сил на море, или 

                                                 
1 Конвенция вступила в силу 21 октября 1950 г. Ратифицирована Прези-

диумом Верховного Совета СССР 17 апреля 1954 г. с оговорками по статье 11 

и статье 45, сделанными при подписании. Ратификационная грамота Союза 

ССР депонирована Правительству Швейцарии 10 мая 1954 г. Конвенция 

вступила в силу для СССР 10 ноября 1954 г. 
2 Тексты статей 1–3 и 8–12 этого раздела идентичны по содержанию тек-

стам статей 1–3 и 7–11 Конвенции об обращении с военнопленными с тем 

лишь исключением, что слово «военнопленные» в настоящей Конвенции за-

менено на «покровительствуемые лица». 

http://docs.cntd.ru/document/1901037
http://docs.cntd.ru/document/1901037
http://docs.cntd.ru/document/1901037
http://docs.cntd.ru/document/1901038
http://docs.cntd.ru/document/1901038
http://docs.cntd.ru/document/1901038
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Женевской конвенции от 12 августа 1949 г. об обращении с во-

еннопленными, не будут рассматриваться в качестве лиц, кото-

рые пользуются покровительством по смыслу настоящей Кон-

венции. 

Статья 5. Если находящаяся в конфликте сторона имеет 

серьезные основания полагать, что на ее территории какое-либо 

отдельное лицо, находящееся под покровительством Конвен-

ции, подозревается на законном основании в деятельности, 

враждебной для безопасности этого Государства, или когда эта 

деятельность действительно установлена, такое лицо не будет 

иметь права претендовать на такие права и преимущества, 

предоставляемые настоящей Конвенцией, которые наносили бы 

ущерб безопасности этого Государства, если бы они предостав-

лялись данному лицу. 

Если на оккупированной территории отдельное лицо, нахо-

дящееся под покровительством Конвенции, задержано в каче-

стве шпиона или диверсанта или в качестве подозреваемого на 

законном основании в деятельности, угрожающей безопасности 

оккупирующей Державы, в тех случаях, когда этого требуют 

настоятельные соображения военной безопасности, данное ли-

цо может быть лишено прав на связь, предоставляемых данной 

Конвенцией. 

В каждом из этих случаев лица, предусмотренные в преды-

дущих абзацах, будут, однако, пользоваться гуманным обращени-

ем и в случае судебного преследования не будут лишаться своих 

прав на справедливый и нормальный суд, предусмотренный 

настоящей Конвенцией. Им будут также полностью предоставле-

ны в возможно кратчайший срок, совместимый с безопасностью 

Государства или, в соответствующем случае, оккупирующей 

Державы, права и преимущества, предоставляемые покровитель-

ствуемому лицу в соответствии с настоящей Конвенцией. 

Статья 6. Настоящая Конвенция будет применяться с 

начала всякого конфликта или оккупации… 

На территории сторон, находящихся в конфликте, приме-

нение Конвенции прекращается после общего окончания воен-

ных действий. 

http://docs.cntd.ru/document/1901070
http://docs.cntd.ru/document/1901070
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Раздел II. Положения общего характера о защите 

населения от некоторых последствий войны 

Статья 13. Положения настоящего раздела касаются всего 
населения находящихся в конфликте стран без какой-либо дис-
криминации, в частности, по причинам расы, национальности, 
религии или политических убеждений и должны способство-
вать смягчению страданий, порождаемых войной… 

Статья 15. Либо непосредственно, либо через нейтральную 
Державу или гуманитарную организацию любая находящаяся в 
конфликте сторона может обратиться к неприятельской стороне 
с предложением о создании в районах, где идут бои, нейтраль-
ных зон, предназначенных для защиты от связанных с боями 
опасностей следующих лиц, без всякого между ними различия: 

а) больных и раненых комбатантов и некомбатантов; 
b) гражданских лиц, не участвующих в военных действиях 

и не выполняющих никакой работы военного характера во вре-
мя их пребывания в этих зонах… 

Статья 16. Раненые и больные, а также инвалиды и бере-
менные женщины будут пользоваться особым покровитель-
ством и защитой. 

Статья 17. Находящиеся в конфликте стороны постарают-
ся заключить местные соглашения об эвакуации из осажденной 
или оккупированной зоны раненых и больных, инвалидов, пре-
старелых, детей и рожениц и о пропуске в эту зону служителей 
культа всех вероисповеданий, санитарного персонала и сани-
тарного имущества. 

Статья 18. Гражданские больницы, организованные для 
оказания помощи раненым, больным, инвалидам и роженицам, 
не могут ни при каких обстоятельствах быть объектом нападе-
ния, но будут во всякое время пользоваться уважением и по-
кровительством со стороны находящихся в конфликте сторон… 

Гражданские больницы с разрешения Государства будут 
обозначаться эмблемой, предусмотренной в статьей 38 Женев-
ской конвенции от 12 августа 1949 г. об улучшении участи ра-
неных и больных в действующих армиях… 

http://docs.cntd.ru/document/1901037
http://docs.cntd.ru/document/1901037
http://docs.cntd.ru/document/1901037
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Статья 20. Лица, занимающиеся систематически и исклю-

чительно обслуживанием и администрацией гражданских боль-

ниц, включая персонал, предназначенный для розыска, подби-

рания, транспортировки и лечения раненых и больных граж-

данских лиц, инвалидов и рожениц, должны пользоваться ува-

жением и покровительством… 

Статья 21. Транспортировка раненых и больных граждан-

ских лиц, инвалидов и рожениц, осуществляемая на суше 

транспортными колоннами и санитарными поездами или на мо-

ре судами, предназначенными для такой транспортировки, 

должна пользоваться таким же уважением и покровительством, 

как и больницы, указанные в статьей 18… 

Статья 22. Летательные аппараты, применяющиеся ис-

ключительно для перевозки раненых и больных гражданских 

лиц, инвалидов и рожениц или для перевозки санитарного пер-

сонала и имущества, не должны подвергаться нападению, но 

должны уважаться в том случае, если они будут летать на высо-

те, во время и по маршрутам, специально предусмотренным 

соглашениями между всеми заинтересованными сторонами, 

находящимися в конфликте. 

Они могут обозначаться отличительной эмблемой, преду-

смотренной в статьей 38 Женевской Конвенции от 12 августа 

1949 г. об улучшении участи раненых и больных в действую-

щих армиях. 

Статья 23. Каждая Договаривающаяся Сторона будет 

предоставлять свободный пропуск всех посылок с медицински-

ми и санитарными материалами, а также предметами, необхо-

димыми для религиозных культов, предназначенных только для 

гражданского населения другой Договаривающейся Стороны, 

даже если последняя является неприятелем. Она также разре-

шит свободный пропуск всех посылок с необходимыми продук-

тами питания, носильными вещами и укрепляющими средства-

ми, предназначенными для детей до 15 лет, беременных жен-

щин и рожениц… 

http://docs.cntd.ru/document/1901037
http://docs.cntd.ru/document/1901037
http://docs.cntd.ru/document/1901037
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Статья 25. Каждое лицо, находящееся на территории со-

стоящей в конфликте стороны или на оккупированной ею тер-

ритории, сможет сообщать членам своей семьи, где бы они ни 

находились, а также получать от них сведения чисто семейного 

характера. Эта переписка должна будет пересылаться быстро и 

без промедления, не вызываемого необходимостью… 

Статья 26. Каждая из находящихся в конфликте сторон 

будет облегчать розыск, производящийся членами разрознен-

ных войной семей, с целью установления связи друг с другом и, 

если это возможно, способствовать их соединению… 
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РАЗДЕЛ 14. МЕЖДУНАРОДНОЕ 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

Определение агрессии 

от 14 декабря 1974 г. 
(Извлечение) 

Генеральная Ассамблея, будучи глубоко убеждена, что 
принятие определения агрессии будет способствовать укрепле-
нию международного мира и безопасности: 

1. Утверждает определение агрессии, текст которого при-
лагает к настоящей резолюции; 

Приложение 

Определение агрессии 

Генеральная Ассамблея… 
одобряет нижеследующее определение агрессии: 

Статья 1. Агрессией является применение вооруженной 
силы государством против суверенитета, территориальной 
неприкосновенности или политической независимости другого 
государства, или каким-либо другим образом, несовместимым с 
Уставом Организации Объединенных Наций, как это установ-
лено в настоящем определении. 

Пояснительное примечание: В настоящем определении 
термин «государство» 

а) употребляется, не предрешая вопроса о признании или 
вопроса о том, является ли государство членом Организации 
Объединенных Наций; 

b) включает там, где это уместно, понятие «группы государств». 

Статья 2. Применение вооруженной силы государством пер-
вым в нарушение Устава является prima facie свидетельством акта 
агрессии, хотя Совет Безопасности может в соответствии с Уста-
вом сделать вывод, что определение о том, что акт агрессии был 
совершен, не будет оправданным в свете других соответствующих 
обстоятельств, включая тот факт, что соответствующие акты или 
их последствия не носят достаточно серьезного характера. 
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Статья 3. Любое из следующих действий, независимо от 
объявления войны, с учетом и в соответствии с положениями 
статьи 2, будет квалифицироваться в качестве акта агрессии:  

а) вторжение или нападение вооруженных сил государства 
на территорию другого государства или любая военная оккупа-
ция, какой бы временный характер она ни носила, являющаяся 
результатом такого вторжения или нападения, или любая ан-
нексия с применением силы территории другого государства 
или части ее; 

b) бомбардировка вооруженными силами государства тер-
ритории другого государства или применение любого оружия 
государством против территории другого государства; 

с) блокада портов или берегов государства вооруженными 
силами другого государства; 

d) нападение вооруженными силами государства на сухо-
путные, морские или воздушные силы, или морские и воздуш-
ные флоты другого государства; 

e) применение вооруженных сил одного государства, 
находящихся на территории другого государства по соглаше-
нию с принимающим государством, в нарушение условий, 
предусмотренных в соглашении, или любое продолжение их 
пребывания на такой территории по прекращению действия 
соглашения;  

f) действие государства, позволяющего, чтобы его терри-
тория, которую оно предоставило в распоряжение другого гос-
ударства, использовалась этим другим государством для со-
вершения акта агрессии против третьего государства; 

g) засылка государством или от имени государства воору-
женных банд, групп, иррегулярных сил или наемников, которые 
осуществляют акты применения вооруженной силы против 
другого государства, носящие столь серьезный характер, что 
это равносильно перечисленным выше актам, или его значи-
тельное участие в них. 

Статья 4. Вышеприведенный перечень актов не является 
исчерпывающим, и Совет Безопасности может определить, что 
другие акты представляют собой агрессию согласно положени-
ям Устава. 
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Статья 5 

1. Никакие соображения любого характера, будь то поли-

тического, экономического, военного или иного характера, не 

могут служить оправданием агрессии. 

2. Агрессивная война является преступлением против 

международного мира. Агрессия влечет за собой международ-

ную ответственность. 

3. Никакое территориальное приобретение или особая 

выг., полученные в результате агрессии, не являются и не могут 

быть признаны законными. 

Статья 6. Ничто в настоящем определении не должно тол-

коваться как расширяющее или сужающее каким-либо образом 

сферу действия Устава, включая его положения, касающиеся 

случаев, в которых применение силы является законным. 

Статья 7. Ничто в настоящем определении, и в частности в 

статье 3, не может каким-либо образом наносить ущерба выте-

кающему из Устава праву на самоопределение, свободу и неза-

висимость народов, которые насильственно лишены этого пра-

ва и о которых упоминается в Декларации о принципах между-

народного права, касающихся дружественных отношений и со-

трудничества между государствами в соответствии с Уставом 

Организации Объединенных Наций, в частности народов, нахо-

дящихся под господством колониальных и расистских режимов 

или под другими формами иностранного господства, а также 

праву этих народов бороться с этой целью и испрашивать и по-

лучать поддержку в соответствии с принципами Устава и со-

гласно вышеупомянутой Декларации. 

Статья 8. При их толковании и применении изложенные 

выше положения являются взаимосвязанными, и каждое поло-

жение должно рассматриваться в контексте всех других поло-

жений. 
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Конвенция о предупреждении преступления 

геноцида и наказании за него 

от 9 декабря 1948 г.1 
(Извлечение) 

Договаривающиеся стороны… 

соглашаются, как это предусмотрено ниже:  

Статья I. Договаривающиеся стороны подтверждают, что 

геноцид независимо от того, совершается ли он в мирное иди 

военное время, является преступлением, которое нарушает 

нормы международного права и против которого они обязуются 

принимать меры предупреждения и карать за его совершение.  

Статья II. В настоящей Конвенции под геноцидом пони-

маются следующие действия, совершаемые с намерением уни-

чтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, 

этническую, расовую или религиозную группу как таковую:  

а) убийство членов такой группы;  

b) причинение серьезных телесных повреждений или ум-

ственного расстройства членам такой группы;  

с) предумышленное создание для какой-либо группы та-

ких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или 

частичное физическое уничтожение ее;  

d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в 

среде такой группы;  

e) насильственная передача детей из одной человеческой 

группы в другую. 

Статья III. Наказуемы следующие деяния:  

а) геноцид;  

b) заговор с целью совершения геноцида;  

с) прямое и публичное подстрекательство к совершению 

геноцида;  

d) покушение на совершение геноцида;  

е) соучастие в геноциде.  

                                                 
1 Ратифицирована Президиумом Верховного Совета СССР 18 марта 1954 г. 
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Статья IV. Лица, совершающие геноцид или какие-либо дру-
гие из перечисленных в статье III деяний, подлежат наказанию, 
независимо от того, являются ли они ответственными по консти-
туции правителями, должностными или частными лицами.  

Статья V. Для введения в силу положений настоящей Кон-
венции договаривающиеся стороны обязуются провести необ-
ходимое законодательство, каждая в соответствии со своей 
конституционной процедурой, и, в частности, предусмотреть 
эффективные меры наказания лиц, виновных в совершении ге-
ноцида или других упомянутых в статье III преступлений.  

Статья VI. Лица, обвиняемые в совершении геноцида или 
других перечисленных в статье III деянии, должны быть суди-
мы компетентным судом того государства, на территории кото-
рого было совершено это деяние, или таким международным 
уголовным судом, который может иметь юрисдикцию в отно-
шении сторон настоящей Конвенции, признавших юрисдикцию 
такого суда.  

Статья VII. В отношении выдачи виновных, геноцид и 
другие перечисленные в статье III деяния не рассматриваются 
как политические преступления.  

В таких случаях договаривающиеся стороны обязуются 
осуществлять выдачу в соответствии со своим законодатель-
ством и действующими договорами.  

Статья VIII. Каждый участник настоящей Конвенции может 
обратиться к соответствующему органу Объединенных Наций с 
требованием принять, в соответствии с положениями Устава Ор-
ганизации Объединенных Наций, все необходимые, по его мне-
нию, меры в целях предупреждения и пресечения актов геноцида 
или одного из других перечисленных в статье III деяний.  

Статья IX. Споры между договаривающимися сторонами 
по вопросам толкования, применения или выполнения настоя-
щей Конвенции, включая споры относительно ответственности 
того или другого государства за совершение геноцида или од-
ного из других перечисленных в статье III деяний, передаются 
на рассмотрение Международного Суда по требованию любой 
из сторон в споре… 

http://www.un.org/ru/icj/
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Статья XII. Любая из договаривающихся сторон может в 

любое время путем извещения на имя Генерального Секретаря 

Организации Объединенных Наций распространить примене-

ние настоящей Конвенции на все или некоторые территории, за 

ведение внешних отношений которых она ответственна.  
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Конвенция о неприменимости срока давности  

к военным преступлениям и преступлениям 

против человечества от 26 ноября 1968 г.1 
(Извлечение) 

Государства – участники настоящей Конвенции, 
ссылаясь на резолюции Генеральной Ассамблеи Организа-

ции Объединенных Наций 3 (I) от 13 февраля 1946 г. и 170 (II) 
от 31 октября 1947 г. о выдаче и наказании военных преступни-
ков, на резолюцию 95 (I) от 11 декабря 1946 г., подтверждаю-
щую принципы международного права, признанные Уставом 
Международного нюрнбергского военного трибунала и приго-
вором этого Трибунала, и на резолюции 2184 (XXI) от 12 де-
кабря 1966 г. и 2202 (XXI) от 16 декабря 1966 г., в которых ясно 
осуждаются как преступления против человечества нарушение 
экономических и политических прав коренного населения, с 
одной стороны, и политика апартеида, с другой, 

ссылаясь на резолюции 1074 D (XXXIX) от 28 июля 1965 г. 
и 1158 (XLI) от 5 августа 1966 г. Экономического и Социально-
го Совета Организации Объединенных Наций о наказании во-
енных преступников и лиц, совершивших преступления против 
человечества…, 

признавая необходимость и своевременность утверждения 
в международном праве, посредством настоящей конвенции, 
принципа, согласно которому не существует срока давности в 
отношении военных преступлений и преступлений против че-
ловечества, а также обеспечения повсеместного применения 
этого принципа, 

согласились о нижеследующем: 

Статья I. Никакие сроки давности не применяются к следу-
ющим преступлениям, независимо от времени их совершения: 

a) военные преступления, как они определяются в Уставе 
Международного нюрнбергского военного трибунала от 8 авгу-
ста 1945 г. и подтверждаются резолюциями 3 (I) от 13 февраля 
1946 г. и 95 (I) от 11 декабря 1946 г. Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций, а также, в частности, «се-

                                                 
1 Ратифицирована Президиумом Верховного Совета СССР 11 марта 1969 г. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/3(I)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/170(II)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/95(I)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2184(XXI)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2202(XXI)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=E/RES/1074(XXXIX)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=E/RES/1158(XLI)
http://www.un.org/ru/ecosoc/
http://www.un.org/ru/ecosoc/
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рьезные нарушения», перечисленные в Женевских конвенциях 
о защите жертв войны от 12 августа 1949 г.; 

b) преступления против человечества, независимо от того, 
были ли они совершены во время войны или в мирное время, 
как они определяются в Уставе Международного нюрнбергско-
го военного трибунала от 8 августа 1945 г. и подтверждаются в 
резолюциях 3 (I) от 13 февраля 1946 г. и 95 (I) от 11 декабря 
1946 г. Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций, изгнание в результате вооруженного нападения или ок-
купации и бесчеловечные действия, являющиеся следствием 
политики апартеида, а также преступление геноцида, определя-
емое в Конвенции 1948 г. о предупреждении преступления ге-
ноцида и наказании за него, даже если эти действия не пред-
ставляют собой нарушения внутреннего законодательства той 
страны, в которой они были совершены. 

Статья II. В случае совершения какого-либо из преступле-
ний, упомянутых в статье I, положения настоящей Конвенции 
применяются к представителям государственных властей и част-
ным лицам, которые выступают в качестве исполнителей этих 
преступлений или соучастников таких преступлений, или непо-
средственно подстрекают других лиц к совершению таких пре-
ступлений, или участвуют в заговоре для их совершения, незави-
симо от степени их завершенности, равно как и к представителям 
государственных властей, допускающим их совершение. 

Статья III. Государства – участники настоящей Конвенции 
обязуются принять все необходимые внутренние меры законо-
дательного или иного характера, направленные на то, чтобы в 
соответствии с международным правом создать условия для 
выдачи лиц, указанных в статье II настоящей Конвенции. 

Статья IV. Государства – участники настоящей Конвенции 
обязуются принять в соответствии с их конституционной про-
цедурой любые законодательные или иные меры, необходимые 
для обеспечения того, чтобы срок давности, установленный за-
коном или иным путем, не применялся к судебному преследо-
ванию и наказанию за преступления, указанные в статьях I и II 
настоящей Конвенции, и чтобы там, где такой срок применяет-
ся к этим преступлениям, он был отменен… 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conv1946.shtml#geneva
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conv1946.shtml#geneva
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/genocide.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/genocide.shtml
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Устав Международного военного трибунала  

для суда и наказания главных военных 

преступников европейских стран оси  

от 8 августа 1945 г.1  
(Извлечение) 

I. Организация Международного военного трибунала 

Статья 1. В соответствии с Соглашением, заключенным 

8 августа 1945 г. между Правительствами Союза Советских Со-

циалистических Республик, Соединенных Штатов Америки и 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ир-

ландии и Временным Правительством Французской Республи-

ки, учреждается Международный Военный Трибунал (в даль-

нейшем именуемый «Трибунал») для справедливого и быстрого 

суда и наказания главных военных преступников европейских 

стран оси. 

Статья 2. Трибунал состоит из 4 членов и их заместителей. 

Каждая из Подписавшихся Сторон назначает по одному члену и 

одному заместителю. Заместители будут, поскольку они могут, 

присутствовать на всех заседаниях Трибунала. В случае болез-

ни кого-либо из членов Трибунала или невозможности для него 

нести свои обязанности по какой-либо другой причине его ме-

сто занимает его заместитель… 

Статья 4 

а) Для наличия кворума необходимо присутствие всех че-

тырех членов Трибунала или заместителей, заменяющих отсут-

ствующих членов Трибунала. 

b) Члены Трибунала до начала судебного процесса догова-

риваются между собой о выборе одного из их числа председа-

телем; председатель выполняет свои обязанности в течение это-

го судебного процесса или так, как будет решено голосами не 

менее трех членов Трибунала. Устанавливается принцип оче-

редности председательствования на последующих судебных 

                                                 
1 В 1946 г. был принят Устав Токийский международного трибунала для 

Дальнего Востока. 
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процессах. Однако, если заседание Трибунала происходит на 

территории одной из четырех Подписавшихся Сторон, то пред-

седательствует представитель этой Стороны в Трибунале. 

с) За исключением вышеуказанного, решения принимают-

ся Трибуналом большинством голосов, а при разделении голо-

сов голос председательствующего является решающим; однако 

признание виновности и определение наказания выносятся все-

гда большинством голосов не менее 3 членов Трибунала… 

II. Юрисдикция и общие принципы 

Статья 6. Трибунал, учрежденный Соглашением, упомяну-

тым в статье 1 настоящего Устава для суда и наказания главных 

военных преступников европейских стран оси, имеет право су-

дить и наказывать лиц, которые, действуя в интересах европей-

ских стран оси индивидуально или в качестве членов организа-

ции, совершили любое из следующих преступлений. 

Следующие действия или любые из них являются преступ-

лениями, подлежащими юрисдикции Трибунала и влекущими 

за собой индивидуальную ответственность: 

а) преступления против мира, а именно: планирование, 

подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны или 

войны в нарушение международных договоров, соглашений 

или заверений, или участие в общем плане или заговоре, 

направленных к осуществлению любого из вышеизложенных 

действий; 

b) военные преступления, а именно: нарушения законов или 

обычаев войны. К этим нарушениям относятся убийства, истяза-

ния или увод в рабство или для других целей гражданского насе-

ления оккупированной территории; убийства или истязания во-

еннопленных или лиц, находящихся в море; убийства заложни-

ков; ограбление общественной или частной собственности; бес-

смысленное разрушение городов или деревень; разорение, не 

оправданное военной необходимостью, и другие преступления; 

с) преступления против человечности, а именно: 

убийства, истребление, порабощение, ссылка и другие же-

стокости, совершенные в отношении гражданского населения 

до или во время войны, или преследования по политическим, 
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расовым или религиозным мотивам в целях осуществления или 

в связи с любым преступлением, подлежащим юрисдикции 

Трибунала, независимо от того, являлись ли эти действия 

нарушением внутреннего права страны, где они были соверше-

ны, или нет. 

Руководители, организаторы, подстрекатели и пособники, 

участвовавшие в составлении или в осуществлении общего 

плана или заговора, направленного к совершению любых из 

вышеупомянутых преступлений, несут ответственность за все 

действия, совершенные любыми лицами в целях осуществления 

такого плана. 

Статья 7. Должностное положение подсудимых, их поло-

жение в качестве глав государства или ответственных чиновни-

ков различных правительственных ведомств не должно рас-

сматриваться как основание к освобождению от ответственно-

сти или смягчению наказания. 

Статья 8. Тот факт, что подсудимый действовал по распо-

ряжению правительства или приказу начальника, не освобож-

дает его от ответственности, но может рассматриваться как до-

вод для смягчения наказания, если Трибунал признает, что это-

го требуют интересы правосудия. 

Статья 9. При рассмотрении дела о любом отдельном 

члене той или иной группы или организации Трибунал может 

(в связи с любым действием, за которое это лицо будет осужде-

но) признать, что группа или организация, членом которой под-

судимый являлся, была преступной организацией… 

Статья 10. Если Трибунал признает ту или иную группу 

или организацию преступной, компетентные национальные 

власти каждой из Подписавшихся Сторон имеют право привле-

кать к суду национальных, военных или оккупационных трибу-

налов за принадлежность к этой группе или организации. 

В этих случаях преступный характер группы или организации 

считается доказанным и не может подвергаться оспариванию… 

Статья 12. Трибунал вправе рассматривать дела лиц, обви-

няемых в преступлениях, предусмотренных статьей 6 настоя-
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щего Устава, в отсутствие обвиняемых, или обвиняемый не 

разыскан, или если Трибунал по любым основаниям признает 

необходимым в интересах правосудия слушать дело заочно. 

Статья 13. Трибунал устанавливает регламент своей рабо-

ты. Этот регламент не должен противоречить положениям 

настоящего Устава. 

III. Комитет по расследованию дел и обвинению 

главных военных преступников 

Статья 14. Каждая из Подписавшихся Сторон назначит 
главного обвинителя для расследования дел и обвинения глав-
ных военных преступников. 

Главные обвинители будут действовать в качестве Комите-
та для следующих целей: 

а) согласования плана индивидуальной работы каждого из 
главных обвинителей и их штата; 

b) окончательного определения лиц, подлежащих суду 
Трибунала; 

с) составления и рекомендации Трибуналу для его утвержде-
ния проекта регламента его работы, предусмотренного статьей 13 
настоящего Устава. Трибунал вправе утвердить с поправками или 
без поправок или вовсе отвергнуть этот регламент. 

Во всех вышеуказанных случаях Комитет принимает реше-
ния большинством голосов; Комитет выделяет из своего соста-
ва председателя, как это будет удобно и в соответствии с прин-
ципом очередности. Однако при разделении голосов по вопросу 
об определении лиц, подлежащих суду Трибунала, или пре-
ступлений, в которых они будут обвиняться, будет принято 
предложение той стороны, которая предложила предать обви-
няемого суду или предъявить ему определенные обвинения… 

V. Права трибунала и судебное заседание 

Статья 22. Постоянное местонахождение Трибунала – 
Берлин. Первые заседания членов Трибунала и Главных Обви-
нителей состоятся также в Берлине, в том месте, которое будет 
определено Контрольным Советом в Германии. Первый про-
цесс состоится в Нюрнберге, а последующие процессы состоят-
ся в местах по определению Трибунала… 
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Статья 24. Судебное заседание проходит в следующем по-

рядке: 

а) оглашается обвинительный акт на суде; 

b) Трибунал опрашивает подсудимых, признают ли они 

себя виновными; 

с) обвинитель произносит вступительную речь; 

d) Трибунал опрашивает обвинителей и защитников, име-

ются ли у них и какие ходатайства о представлении доказа-

тельств, после чего Трибунал выносит определение по этим хо-

датайствам; 

е) допрашиваются свидетели обвинения, а затем свидетели 

защиты, после чего обвинители или защитники представляют та-

кие доказательства в опровержение доказательств, представлен-

ных другой стороной, какие Трибунал признает допустимыми; 

f) Трибунал может в любое время задавать любые вопросы 

любому из свидетелей и подсудимых; 

g) обвинение и защита допрашивают и могут подвергать 

перекрестному допросу любого свидетеля и любого подсудимо-

го, который дает показания; 

h) защитник произносит защитительную речь; 

i) обвинитель произносит обвинительную речь; 

j) каждый из подсудимых вправе выступать с последним 

словом; 

k) Трибунал выносит приговор… 

VI. Приговор 

Статья 26. Приговор Трибунала должен содержать моти-

вы, на основании которых он вынесен; приговор является окон-

чательным и не подлежит пересмотру. 

Статья 27. Трибунал имеет право приговорить виновного к 

смертной казни или другому наказанию, которое Трибунал при-

знает справедливым. 

Статья 28. Трибунал вправе в дополнение к определенно-

му им наказанию постановить об отобрании у осужденного 

награбленного имущества и распорядиться о передаче этого 

имущества Контрольному Совету в Германии. 
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Статья 29. В случае осуждения приговор приводится в ис-

полнение согласно приказу Контрольного Совета в Германии; 

Контрольный Совет может в любое время смягчить или каким-

либо образом изменить приговор, но не может повысить нака-

зание. Если после осуждения подсудимого и вынесения приго-

вора Контрольный Совет получит новые доказательства, кото-

рые, по его мнению, дают основание для возбуждения нового 

обвинения против подсудимого, он сообщит об этих доказатель-

ствах Комитету, учрежденному в соответствии со статьей 14 

настоящего Устава. Комитет поступит, как он найдет нужным в 

интересах правосудия… 
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Устав Международного трибунала  

по Югославии от 25 мая 1993 г.1 

Международный трибунал для судебного преследования 

лиц, ответственных за серьезные нарушения международного 

гуманитарного права, совершенные на территории бывшей 

Югославии с 1991 г. (именуемый в дальнейшем «Международ-

ный трибунал»), учрежденный Советом Безопасности, дей-

ствующим на основании главы VII Устава Организации Объ-

единенных Наций, функционирует в соответствии с положени-

ями настоящего Устава.  

Статья 1. Юрисдикция Международного трибунала  

Международный трибунал полномочен в соответствии с 

положениями настоящего Устава осуществлять судебное пре-

следование лиц, ответственных за серьезные нарушения меж-

дународного гуманитарного права, совершенные на территории 

бывшей Югославии с 1991 г. 

Статья 2. Серьезные нарушения Женевских конвенций 

1949 г.  

Международный трибунал полномочен осуществлять су-

дебное преследование лиц, которые совершают или отдают 

приказ о совершении серьезных нарушений Женевских конвен-

ций от 12 августа 1949 г., а именно следующих действий, 

направленных против лиц или имущества, пользующихся за-

щитой положений соответствующей Женевской конвенции:  

а) умышленное убийство;  

b) пытки и бесчеловечное обращение, включая биологиче-

ские эксперименты;  

с) умышленное причинение тяжелых страданий или серь-

езного увечья или нанесение ущерба здоровью; 

d) незаконное, произвольное и проводимое в большом 

масштабе разрушение и присвоение имущества, не вызываемые 

военной необходимостью; 

                                                 
1 Резолюцией Совета Безопаности ООН № 955 от 8 ноября 1994 г. при-

нят Устав Международного трибунала по Руанде, который во многом иденти-

чен Уставу Международного трибунала по Югославии. 
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е) принуждение военнопленного или гражданского лица 

служить в вооруженных силах неприятельской державы;  

f) умышленное лишение прав военнопленного или граж-

данского лица на беспристрастное и нормальное судопроизвод-

ство;  

g) незаконное депортирование, перемещение или арест 

гражданского лица;  

h) взятие гражданских лиц в качестве заложников.  

Статья 3. Нарушения законов или обычаев войны  

Международный трибунал полномочен подвергать судеб-

ному преследованию лиц, нарушающих законы и обычаи вой-

ны. Такие нарушения включают перечисленные ниже, однако 

этот перечень не является исчерпывающим:  

а) применение отравляющих веществ или других видов ору-

жия, предназначенных для причинения излишних страданий;  

b) бессмысленное разрушение городов, поселков или дере-

вень или разорение, не оправданное военной необходимостью;  

с) нападение на незащищенные города, деревни, жилища 

или здания либо их обстрел с применением каких бы то ни бы-

ло средств;  

d) захват, разрушение или умышленное повреждение куль-

товых, благотворительных, учебных, художественных и науч-

ных учреждений, исторических памятников и художественных 

и научных произведений;  

e) разграбление общественной или частной собственности.  

Статья 4. Геноцид 

1. Международный трибунал полномочен осуществлять су-

дебное преследование лиц, совершающих геноцид, как он опреде-

лен в пункте 2 настоящей статьи, или совершающих любые другие 

деяния, перечисленные в пункте 3 настоящей статьи.  

2. Под геноцидом понимаются следующие действия, со-

вершаемые с намерением уничтожить, полностью или частич-

но, какую-либо национальную, этническую, расовую или рели-

гиозную группу как таковую:  

а) убийство членов такой группы;  
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b) причинение серьезных телесных повреждений или ум-

ственного расстройства членам такой группы;  

с) умышленное создание для какой-либо группы таких 

жизненных условий, которые рассчитаны на полное или ча-

стичное физическое уничтожение ее;  

d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в 

среде такой группы;  

е) насильственная передача детей из одной человеческой 

группы в другую.  

3. Наказуемы следующие деяния:  

а) геноцид;  

b) заговор с целью совершения геноцида;  

с) прямое и публичное подстрекательство к совершению 

геноцида;  

d) покушение на совершение геноцида;  

е) соучастие в геноциде.  

Статья 5. Преступления против человечности  

Международный трибунал полномочен осуществлять су-

дебное преследование лиц, ответственных за следующие пре-

ступления, когда они совершаются в ходе вооруженного кон-

фликта, будь то международного или внутреннего характера, и 

направлены против любого гражданского населения:  

а) убийства;  

b) истребление;  

с) порабощение;  

d) депортация;  

е) заключение в тюрьму;  

f) пытки;  

g) изнасилования;  

h) преследование по политическим, расовым или религи-

озным мотивам;  

i) другие бесчеловечные акты.  

Статья 6. Персональная юрисдикция  

Юрисдикция Международного трибунала распространяется 

на физических лиц в соответствии с положениями настоящего 

Устава.  
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Статья 7. Личная уголовная ответственность  

1. Лицо, которое планировало, подстрекало, приказывало, 

совершало или иным образом содействовало или подстрекало к 

планированию, подготовке или совершению преступления, ука-

занного в статьях 2–5 настоящего Устава, несет личную ответ-

ственность за это преступление.  

2. Должностное положение обвиняемого в качестве главы 

государства или правительства или ответственного чиновника 

не освобождает это лицо от уголовной ответственности и не 

является основанием для смягчения наказания.  

3. Тот факт, что любое из деяний, упомянутых в статьях 2–5 

настоящего Устава, было совершено подчиненным, не осво-

бождает его начальника от уголовной ответственности, если он 

знал или должен был знать, что подчиненный собирается со-

вершить или совершил такое деяние, и если начальник не при-

нял необходимых и разумных мер по предотвращению таких 

деяний или наказанию совершивших их лиц.  

4. Тот факт, что обвиняемый действовал по приказу пра-

вительства или начальника, не освобождает его от уголовной 

ответственности, однако может рассматриваться как основание 

для смягчения наказания, если Международный трибунал при-

знает, что этого требуют интересы правосудия.  

Статья 8. Территориальная и временная юрисдикция  

Территориальная юрисдикция Международного трибунала 

распространяется на территорию бывшей Социалистической 

Федеративной Республики Югославии, включая ее сухопутную 

территорию, воздушное пространство и территориальные воды. 

Временная юрисдикция Международного трибунала распро-

страняется на период, начинающийся 1 января 1991 г.  

Статья 9. Параллельная юрисдикция  

1. Международный трибунал и национальные суды имеют 

параллельную юрисдикцию в отношении судебного преследо-

вания лиц за серьезные нарушения международного гумани-

тарного права, совершенные на территории бывшей Югославии 

с 1 января 1991 г. 
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2. Юрисдикция Международного трибунала имеет прио-

ритет по отношению к юрисдикции национальных судов. На 

любом этапе судебного разбирательства Международный три-

бунал может официально просить национальные суды передать 

производство по делу Международному трибуналу в соответ-

ствии с настоящим Уставом и правилами процедуры и доказы-

вания Международного трибунала.  

Статья 10. Non bis in idem  

1. Ни одно лицо не может быть судимо национальным су-

дом за деяния, представляющие собой серьезные нарушения 

международного гуманитарного права в соответствии с насто-

ящим Уставом, за которые оно уже было судимо Международ-

ным трибуналом.  

2. Лицо, которое было осуждено национальным судом за 

деяния, представляющие собой серьезные нарушения междуна-

родного гуманитарного права, может быть впоследствии суди-

мо Международным трибуналом только в случае, если:  

а) деяние, за которое оно было осуждено, было квалифи-

цировано как обычное преступление; или  

b) судебное разбирательство в национальном суде не было 

беспристрастным и независимым, предназначалось для того, 

чтобы оградить обвиняемого от международной уголовной от-

ветственности, или же дело не было расследовано обстоятель-

ным образом.  

3. При определении меры наказания для лица, осужденно-

го за преступление в соответствии с настоящим Уставом, Меж-

дународный трибунал принимает во внимание степень отбытия 

любого наказания, определенного национальным судом для 

этого же лица за совершение того же деяния.  

Статья 11. Организация Международного трибунала  

Международный трибунал состоит из следующих органов:  

а) камер, включающих две Судебные камеры и Апелляци-

онную камеру;  

b) Обвинителя; и  

с) Секретариата, обслуживающего как камеры, так и Об-

винителя.  
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Статья 12. Состав камер 

Камеры состоят из 11 независимых судей, причем в них не 

может быть двух граждан одного и того же государства, при 

следующем порядке распределения: 

а) трое судей входят в состав каждой из Судебных камер; 

b) пять судей входят в состав Апелляционной камеры. 

Статья 13. Квалификация и выборы судей 

1. В качестве судей избираются лица, обладающие высо-

кими моральными качествами, беспристрастностью и добросо-

вестностью, которые удовлетворяют требованиям, предъявляе-

мым в их странах для назначения на высшие судебные должно-

сти. При определении общего состава камер должным образом 

учитывается опыт судей в области уголовного права, междуна-

родного права, в том числе международного гуманитарного 

права и норм в области прав человека. 

2. Судьи Международного трибунала избираются Гене-

ральной Ассамблеей из представляемого Советом Безопасности 

списка… 

4. Судьи избираются на четыре г.. Условия службы явля-

ются такими же, как у судей Международного Суда. Они могут 

быть переизбраны. 

Статья 14. Должностные лица и члены камер 

1. Судьи Международного трибунала выбирают Председа-

теля. 

2. Председатель Международного трибунала является 

членом Апелляционной камеры и председательствует при ее 

разбирательствах. 

3. После консультаций с судьями Международного трибу-

нала Председатель распределяет судей в Апелляционную каме-

ру и Судебные камеры. Каждый судья работает лишь в той ка-

мере, в которую он или она были распределены. 

4. Судьи каждый Судебной камеры избирают председа-

тельствующего судью, который ведет все разбирательство в 

Судебной камере в целом. 
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Статья 15. Правила процедуры и доказывания 

Судьи Международного трибунала принимают Правила 

процедуры и доказывания для проведения до судебного этапа 

разбирательства, разбирательства и обжалования, принятия до-

казательств, защиты потерпевших и свидетелей и других соот-

ветствующих вопросов. 

Статья 16. Обвинитель 

1. Обвинитель отвечает за расследование дел и обвинение 

лиц, ответственных за серьезные нарушения международного 

гуманитарного права, совершенные на территории бывшей 

Югославии с 1 января 1991 г. 

2. Обвинитель действует независимо в качестве отдельно-

го органа Международного трибунала. Он или она не должны 

запрашивать или получать указания от какого бы то ни было 

правительства или из какого-либо другого источника. 

3. Канцелярия Обвинителя состоит из Обвинителя и таких 

других квалифицированных сотрудников, которые могут по-

требоваться. 

4. Обвинитель назначается Советом Безопасности по реко-

мендации Генерального секретаря. Он или она должны обладать 

высокими моральными качествами и наивысшим уровнем про-

цессуальной компетенции и опытом в расследовании и обвине-

нии по уголовным делам. Обвинитель назначается на четыре г. 

им может быть назначен повторно. Условия службы Обвинителя 

являются аналогичными условиями службы заместителя Гене-

рального секретаря Организации Объединенных Наций. 

5. Сотрудники Канцелярии Обвинителя назначаются Ге-

неральным секретарем по рекомендации Обвинителя. 

Статья 17. Секретариат 

1. Секретариат отвечает за выполнение административных 

функций и обслуживание Международного трибунала. 

2. Секретариат состоит из Секретаря и такого другого пер-

сонала, который может оказаться необходимым. 

3. Секретарь назначается Генеральным секретарем после 

консультаций с Председателем Международного трибунала. Он 

или она назначаются на четыре г. и могут быть назначены по-
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вторно. Условия службы Секретаря должны быть такими же, 

как у помощника Генерального секретаря Организации Объ-

единенных Наций. 

4. Персонал Секретариата назначается Генеральным сек-

ретарем по рекомендации секретаря. 

Статья 18. Расследование и составление обвинительно-

го заключения 

1. Обвинитель начинает расследование ex-officio или на 

основе информации, полученной из любого источника, прежде 

всего от правительств, органов Организации Объединенных 

Наций, межправительственных и неправительственных органи-

заций. Обвинитель оценивает полученную или найденную ин-

формацию и принимает решение в отношении того, достаточно 

ли оснований для разбирательства. 

2. Обвинитель полномочен допрашивать подозреваемых, 

жертв и свидетелей, собирать доказательства и проводить рас-

следование на месте. При осуществлении этих функций Обви-

нитель может, при необходимости, обращаться за помощью к 

соответствующим государственным властям. 

3. В случае допроса подозреваемый имеет право пользо-

ваться услугами избранного им адвоката, включая право на 

юридическую помощь, предоставляемую ему бесплатно, в том 

случае, когда он не располагает достаточными средствами для 

ее оплаты, а также на обеспечение необходимого перевода на 

язык, на котором он говорит и который он понимает, и с этого 

языка. 

4. Если будет установлено, что имеются основания prima facie 

для судебного разбирательства, Обвинитель составляет обвини-

тельное заключение, в котором кратко излагаются факты и пре-

ступление или преступления, в совершении которых обвиняет-

ся в соответствии с Уставом обвиняемый. Обвинительное за-

ключение направляется судье Судебной камеры. 

Статья 19. Рассмотрение обвинительного заключения 

1. Судья Судебной камеры, которому было направлено об-

винительное заключение, рассматривает его. Если он убедится 

в том, что Обвинитель выявил основания prima facie для судеб-
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ного разбирательства, он утверждает обвинительное заключе-

ние. Если он не убедится в этом, обвинительное заключение 

отклоняется. 

2. После утверждения обвинительного заключения судья 

может, по просьбе Обвинителя, отдавать такие приказы и выда-

вать такие ордера на арест, которые могут быть необходимы 

для проведения судебного разбирательства. 

Статья 20. Начало и ведение судебного разбирательства 

1. Судебные камеры обеспечивают справедливое и опера-

тивное судебное разбирательство и осуществление судопроиз-

водства в соответствии с Правилами процедуры и доказывания 

при полном уважении прав обвиняемого и надлежащем обеспе-

чении защиты жертв и свидетелей. 

2. Лицо, в отношении которого утверждено обвинительное 

заключение, в соответствии с приказом или ордером на арест 

Международного трибунала заключается под стражу, незамед-

лительно информируется о предъявляемых ему обвинениях и 

направляется в место нахождения Международного трибунала. 

3. Судебная камера оглашает обвинительное заключение, 

удостоверяется в том, что права обвиняемого соблюдаются, 

подтверждает, что обвиняемый понимает содержание обвини-

тельного заключения, и предлагает обвиняемому сделать заяв-

ление. Затем Судебная камера назначает дату судебного разби-

рательства. 

4. Слушания должны быть публичными, если только Су-

дебная камера не примет решения о проведении закрытого раз-

бирательства в соответствии с ее Правилами процедуры и дока-

зывания. 

Статья 21. Права обвиняемого 

1. Все лица равны перед Международным трибуналом. 

2. Обвиняемый имеет право при рассмотрении уголовного 

обвинения, предъявляемого ему, на справедливое и публичное 

разбирательство дела в соответствии со статьей 22 Устава. 

3. Обвиняемый считается невиновным, пока виновность 

его не будет доказана согласно положениям настоящего Устава. 
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4. Обвиняемый имеет право при рассмотрении любого 

предъявляемого ему обвинения в соответствии с настоящим 

Уставом как минимум на следующие гарантии на основе пол-

ного равенства: 

а) быть в срочном порядке и подробно уведомленным на 

языке, который он понимает, о характере и основании предъяв-

ляемого ему обвинения; 

b) иметь достаточно времени и возможности для подго-

товки своей защиты и сноситься с выбранным им самим защит-

ником; 

с) быть судимым без неоправданной задержки; 

d) быть судимым в его присутствии и защищать себя лич-

но или через посредство выбранного им самим защитника; если 

он не имеет защитника, быть уведомленным об этом праве и 

иметь назначенного ему защитника в любом таком случае, ко-

гда интересы правосудия того требуют, безвозмездно для него в 

любом таком случае, когда у него нет достаточно средств для 

оплаты этого защитника; 

e) допрашивать показывающих против него свидетелей или 

иметь право на то, чтобы эти свидетели были допрошены, и иметь 

право на вызов и допрос его свидетелей на тех же условиях, какие 

существуют для свидетелей, показывающих против него; 

f) пользоваться бесплатной помощью переводчика, если 

он не понимает языка, используемого в Международном трибу-

нале, или не говорит на этом языке. 

Статья 22. Защита потерпевших и свидетелей 

Международный трибунал предусматривает в своих Пра-

вилах процедуры и доказывания защиту потерпевших и свиде-

телей. Такие меры защиты включают проведение закрытых 

разбирательств и сохранение в тайне личности потерпевшего, 

но не ограничиваются ими. 

Статья 23. Решение 

1. Судебные камеры выносят решения и приговоры и 

назначают наказания в отношении лиц, обвиняемых в серьез-

ных нарушениях международного гуманитарного права. 
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2. Решение выносится большинством судей судебной ка-

меры и объявляется Судебной камерой публично. Оно сопро-

вождается обоснованным мнением в письменной форме, к ко-

торому могут прилагаться отдельные или особые мнения. 

Статья 24. Меры наказания 

1. Наказание, назначаемое Судебной камерой, ограничива-

ется тюремным заключением. При определении сроков тюрем-

ного заключения Судебные камеры руководствуются общей 

практикой вынесения приговоров о тюремном заключении в 

судах бывшей Югославии. 

2. При вынесении приговоров Судебные камеры учитыва-

ют такие факторы, как тяжесть преступления и конкретные об-

стоятельства, касающиеся личности подсудимого. 

3. Помимо тюремного заключения Судебные камеры мо-

гут отдавать приказ о возвращении любого имущества и дохо-

дов, приобретенных в результате преступного поведения, в том 

числе путем принуждения, их законным владельцам. 

Статья 25. Разбирательство в Апелляционной камере 

1. Апелляционная камера рассматривает апелляции, по-

данные лицами, осужденными судебными камерами, или Обви-

нителем на следующих основаниях: 

а) в случае ошибки в вопросе права, в результате которой 

решение утрачивает силу; или 

b) в случае ошибки в вопросе факта, которая привела к 

вынесению неправосудного решения. 

2. Апелляционная камера может подтверждать, отменять 

или пересматривать решения, принятые Судебными камерами. 

Статья 26. Процедура пересмотра судебного решения 

Если открылось обстоятельство, о котором не было извест-

но во время разбирательства в Судебных камерах или в Апел-

ляционной камере и которое может явиться решающим факто-

ром при вынесении решения, осужденный или Обвинитель мо-

гут обратиться в Международный трибунал с ходатайством о 

пересмотре решения. 
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Статья 27. Исполнение приговора 

Тюремное заключение отбывается в государстве, опреде-

ленном Международным трибуналом на основе перечня госу-

дарств, которые заявили Совету Безопасности о своей готовно-

сти принять осужденных лиц. Такое тюремное заключение от-

бывается в соответствии с применимым законодательством со-

ответствующего государства, при надзоре со стороны Между-

народного трибунала. 

Статья 28. Помилование или смягчение приговоров 

Если в соответствии с применимым законодательством 

государства, в котором отбывает тюремное заключение осуж-

денное лицо, он или она имеет право на помилование или смяг-

чение приговора, то соответствующее государство надлежащим 

образом уведомляет об этом Международный трибунал. Пред-

седатель Международного трибунала, в консультации с судья-

ми, принимает решение по этому вопросу исходя из интересов 

правосудия и общих принципов права. 

Статья 29. Сотрудничество и судебная помощь 

1. Государства сотрудничают с Международным трибуна-

лом в вопросах расследования и судебного преследования лиц, 

обвиняемых в совершении серьезных нарушений международ-

ного гуманитарного права. 

2. Государства без каких-либо неоправданных задержек 

выполняют любые просьбы об оказании помощи или приказы 

Судебной камеры, включая следующие действия, перечень ко-

торых не является исчерпывающим: 

а) опознание и установление местонахождения лиц; 

b) снятие свидетельских показаний и производство дей-

ствий по собиранию доказательств; 

с) вручение документов; 

d) арест или задержание лиц; 

е) выдача или передача обвиняемых международному три-

буналу. 
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Статья 30. Статус, привилегии и иммунитеты Между-

народного трибунала 

1. Конвенция о привилегиях и иммунитетах Объединен-

ных Наций от 13 февраля 1946 г. применяется в отношении 

Международного трибунала, Судей, Обвинителя и его персона-

ла и Секретаря и его персонала… 

Статья 31. Местопребывание Международного трибу-

нала 

Местопребыванием Международного трибунала является 

Гаага. 

Статья 32. Расходы Международного трибунала 

Расходы Международного трибунала относятся на счет регу-

лярного бюджета Организации Объединенных Наций в соответ-

ствии со статьей 17 Устава Организации Объединенных Наций. 

Статья 33. Рабочие языки 

Рабочими языками Международного трибунала являются 

английский и французский. 

Статья 34. Ежегодный доклад 

Председатель Международного трибунала представляет 

ежегодный доклад Международного трибунала Совету Без-

опасности и Генеральной ассамблее. 
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