
снабжение энергетическими ресурсами из новых месторождений играет решающую 
роль в обеспечении энергетической безопасности и устойчивости мировой экономики. при этом 
«легкие» для добычи нефть и природный газ на планете заканчиваются. но почти не распечатаны 
мировые нефтегазовые кладовые, которые находятся за пределами территориальных вод – на кон-
тинентальном шельфе и за ним.

вторая половина XX и начало нынешнего века оказались чрезвычайно богаты собы-
тиями, связанными с разграничением морских пространств и обострением борьбы за шельфо-
вые месторождения.

по итогам второй мировой войны завершился крупномасштабный передел мировых тер-
риториальных владений. при этом на суше неоткрытых территорий не осталось. не случайно в это 
время многие страны начали объявлять свой суверенитет над крупными морскими пространствами 
и сделали самое грандиозное геополитическое изобретение – континентальный шельф как объект 
национального суверенитета. в результате к распределению между странами поступило 32 млн кв. км 
шельфа (8% мирового океана). Для сравнения: площадь европы составляет всего 10 млн кв. км. рас-
пределение шельфа с выгодой для себя стало одной из главных геополитических задач для многих 
государств мира. Шельф притягивает огромными неосвоенными минерально-сырьевыми ресурсами, 
особенно запасами нефти и газа. при этом их разработка по силам только крупным индустриаль-
но развитым государствам. мировым сообществом немало сделано для мирного разрешения споров 
между странами при делимитации морских границ. но до сих пор осталось немало неподеленных 
«затопленных морем частей материковой территории», за которые идут не только споры, но и войны.
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россия как крупнейшая страна мира, имеющая обширный шельф, будущее своей эко-
номики связывает с разработкой морских месторождений в бассейнах северного ледовитого 
и тихого океанов. континентальный шельф россии составляет более 6 млн кв. км. из них 4 млн 
кв. км перспективны для разработки нефти и газа. в 20 морских и континентально-морских не-
фтегазоносных провинциях выявлено более 1100 перспективных ловушек, открыто около 40 
месторождений нефти и газа.

согласно прогнозам, ежегодная добыча в россии нефти и конденсата на шельфовых 
месторождениях к 2030 году составит 40–80 млн т (8–16% от текущего уровня), природного га-
за – 190–210 млрд куб. м (32–35%). Уровень добычи сырья будет зависеть «от развития внешних 
и внутренних рынков и должен определяться его балансом на долгосрочную перспективу». при 
этом около 70% всех извлекаемых ресурсов континентального шельфа, а это около 100 млрд т ус-
ловного топлива, в том числе более 13,5 млрд т нефти, сосредоточены в недрах шельфа западной 
Арктики: карском, Баренцевом и печорском морях. экономический эффект от реализации про-
граммы развития континентального шельфа рФ до 2030 года оценивается в 8 трлн рублей, соци-
ально-экономический – 1,1 трлн рублей.

россия занимает одну из ведущих позиций в мире по добыче и экспорту углеводородов, 
разделяя в нефтяном секторе первое место с саудовской Аравией, а в газовом – с сША. но чтобы со-
хранить свои позиции на рынках энергоносителей, необходимо обеспечить расширенное воспро-
изводство минерально-сырьевой базы. текущий уровень добычи нефти в россии – около 500 млн т. 
Для его поддержания страна обеспечена рентабельными запасами лишь на 13–15 лет. в нефтедо-
бывающих регионах страны осталось не более 30% запасов легкой нефти, остальные 70% – это за-
пасы тяжелой и вязкой трудноизвлекаемой нефти.

конвенция оон от 1958 года о континентальном шельфе определяет его как относящу-
юся к морскому дну и недрам область, прилегающую к побережью, но находящуюся за пределами 
территориального моря до глубины 200 м или даже за этими пределами, где технически возможна 
добыча природных ресурсов. это справедливо и для определения шельфа островов.

острова отличают от скал, которые не покрываются водой при приливах, но при этом не-
пригодны для поддержания жизни человека или для самостоятельной деятельности. площадь ска-
лы не должна превышать 1 кв. км. скалы не имеют континентального шельфа. поэтому возник-
ло немало международных споров, в основе которых лежало стремление признать скалу островом 
и на этом основании получить под национальную юрисдикцию участок моря площадью в десятки 
тысяч квадратных километров.

конвенция оон по морскому праву (1982 год), которая в этом году отмечает 30-ле-
тие, определяет континентальный шельф более детально, как морское дно и недра подводных 
районов, расположенных за пределами территориального моря на всем протяжении естествен-
ного продолжения сухопутной территории до внешней границы подводной окраины материка 
или на расстоянии 200 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина тер-
риториального моря, когда внешняя граница подводной окраины материка не простирается на 
такое расстояние. если граница материка простирается дальше 200 миль, то внешняя граница 
шельфа не должна находиться дальше 350 миль от исходных линий, от которых отмеряется ши-
рина территориального моря, или не дальше 100 миль от 2500-метровой изобаты (линии, со-
единяющей точки равных глубин).

Федеральный закон от 1995 года «о континентальном шельфе российской Федерации» 
дает следующее определение: «континентальный шельф российской Федерации (далее – конти-
нентальный шельф) включает в себя морское дно и недра подводных районов, находящиеся за пре-
делами территориального моря российской Федерации (далее – территориальное море) на всем 
протяжении естественного продолжения ее сухопутной территории до внешней границы подвод-
ной окраины материка». подводной окраиной материка является продолжение континентально-
го массива российской Федерации, включающего в себя поверхность и недра континентального 
шельфа, склона и подъема. внутренней границей континентального шельфа является внешняя гра-
ница территориального моря.
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раньше морская граница прибрежного государства проводилась на расстоянии «пушеч-
ного выстрела» (имеются в виду пушки XVIII века), то есть на расстоянии не более трех морских 
миль. в XX веке пушки стали дальнобойнее, морские границы потребовалось отодвинуть дальше. 
в сентябре 1945 года президент трумэн объявил юрисдикцию сША над всеми ресурсами континен-
тального шельфа в 200-мильной зоне. За сША последовали Аргентина, перу и чили. Затем другие 
страны стали устанавливать 12-мильные зоны. Быстро росла морская добыча нефти и газа. в со-
ветском союзе в 1949 году на эстакадах в каспии был построен целый поселок – нефтяные камни. 
в сША закон о внешнем континентальном шельфе был принят в 1953 году.

в настоящее время большинство морских государств (130) имеют ширину территори-
ального моря в пределах до 12 морских миль. около 20 государств имеют ширину территориаль-
ного моря большую, чем лимит, установленный международным правом. но этого оказалось ма-
ло, и страны стали расширять свои морские владения за счет исключительных экономических зон. 
исключительная экономическая зона — район, находящийся за пределами территориального мо-
ря и прилегающий к нему, подпадающий под действие особого правового режима. Ширина его не 
может превышать 200 морских миль (370,4 км), отсчитываемых от исходных линий. сегодня уже 
около 90 государств установили 200-мильную зону для континентального шельфа, а 99% продукции 
морского рыболовства идет с участков, находящихся под национальной юрисдикцией.

в 1959 году у побережья голландии в северном море было открыто крупное газовое мес-
торождение гронинген с общими запасами более 4 трлн куб. м. северное море, так же как ирланд-
ское и норвежское моря, расположено полностью на континентальном шельфе. поскольку его ак-
ватория оказалась чрезвычайно богата нефтегазовыми месторождениями, каждая из прибрежных 
стран заявила о своих правах на участки шельфа северного моря.

технологии глубоководного бурения стали стремительно развиваться. в мексиканском 
заливе (сША) добыча нефти выросла с 1 млн т в 1947 году до 400 млн т в 1954 году. к 1973 году 
в связи с нефтяным эмбарго арабских стран интерес к добыче углеводородов на шельфе возрос еще 
больше. к этому времени, например, из 483 млн т нефти, добываемой на Ближнем востоке, мор-
ские месторождения давали 376 млн т. А нигерия, малайзия и индонезия добывали в море около 
800 млн баррелей в день. при этом было изучено только 2% континентального шельфа. к 2003 го-
ду морская добыча нефти достигла 1,2 млрд т (34% мировой добычи), а добыча газа на шельфе пре-
высила 700 млрд куб. м (около 28%). сША в 2007 году добывали на шельфе около 14% природного 
газа и 27% нефти. неоткрытые запасы шельфа сША оцениваются в 16 трлн куб. м природного га-
за и 15 млрд т нефти. Более половины этого потенциала сосредоточено у густонаселенного побе-
режья сША. в соединенных Штатах разработана очередная пятилетняя программа выделения учас-
тков для добычи нефти и газа на шельфе на период 2012–2017 годов.

генеральная Ассамблея оон в 1970 году объявила ресурсы морского дна за пределами 
национальной юрисдикции «общим наследием человечества». Для определения и признания 
национальной юрисдикции морских участков оон был создан общий правовой фундамент. 
ключевым документом, регулирующим правовой режим континентального шельфа, сегодня яв-
ляется конвенция 1982 года о морском праве. ей предшествовали принятые в 1958 году кон-
венция о континентальном шельфе и конвенции о территориальном море и прилежащей зоне, 
а также об открытом море.

в соответствии с конвенцией 1982 года созданы специальные органы: международ-
ный орган по морскому дну, международный трибунал по морскому праву и комиссия по гра-
ницам континентального шельфа. конвенция вступила в силу 16 ноября 1994 года. советский 
союз принял решение о национальной юрисдикции своего шельфа в 1968 году (Указ президи-
ума верховного совета ссср). Указ о 200-мильной экономической зоне был издан в 1984 году. 
россия приняла закон о континентальном шельфе в 1995 году, а ратифицировала конвенцию 
о морском праве в 1997 году.

конвенцию о морском праве ратифицировали около 160 государств. в сША обе попыт-
ки ратифицировать документ провалились (первая в 1994 году, вторая в 2012 году), несмотря на то 
что конвенцию поддерживают обе партии, а во втором случае – и администрация президента сША 
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обамы. конгрессмены в канун выборов не захотели принимать решения, отталкивающие от них 
избирателей. тонким моментом конвенции является обязанность участников отчислять в пользу 
международной организации по общему наследию долю от стоимости ресурсов, добытых за пре-
делами 200-мильной национальной зоны. размер этой доли – 1% начиная с 6-го года добычи ресур-
сов, с ежегодным повышением на 1% до достижения размера в 7%. развивающиеся государства, яв-
ляющиеся нетто-импортерами данного ресурса, от такого взноса освобождаются. выгоды сША от 
ратификации конвенции по морскому праву выше этого ущерба. ожидается, что ратификация со-
стоится в начале работы конгресса нового созыва.

приведем основные положения конвенции оон по морскому праву. прибрежное госу-
дарство осуществляет над континентальным шельфом исключительные суверенные права в це-
лях его разведки и разработки его природных ресурсов. никто не может делать этого без согласия 
прибрежного государства. под природными ресурсами понимаются минеральные и другие нежи-
вые ресурсы морского дна и его недр, а также живые организмы, относящиеся к «сидячим видам».

права прибрежного государства на континентальный шельф не затрагивают правового 
статуса покрывающих вод и воздушного пространства над этими водами, а также не должны ущем-
лять судоходство и осуществление других прав и свобод иных государств.

все государства имеют право с согласия прибрежного государства прокладывать подвод-
ные кабели и трубопроводы на континентальном шельфе.

прибрежное государство имеет исключительное право сооружать, а также разрешать 
и регулировать создание, эксплуатацию и использование искусственных островов и сооружений 
для исследований. прибрежное государство обладает исключительным правом разрешать и регу-
лировать бурильные работы на континентальном шельфе для любых целей.

нормы регулирования континентального шельфа не распространяются на разработку 
недр путем прокладки туннелей, независимо от глубины водного покрова над недрами.

особым разделом конвенция по морскому праву регулирует отношения и деятельность 
на территории так называемого «района» – территории дна и недр морей и океанов за пределами 
национальной юрисдикции.

Делимитация континентального шельфа между государствами с противолежащими или 
смежными побережьями осуществляется путем соглашения на основе международного права.

Для разрешения споров о делимитации стороны вправе выбрать один из следующих орга-
нов оон: международный трибунал по морскому праву, международный суд, арбитраж, специальный 
арбитраж. До принятия решения стороны должны стремиться к заключению временного соглашения.

российская Федерация, выходящая на побережья замкнутых, полузамкнутых и открытых 
морей, постоянно находится в переговорном процессе с различными странами и международны-
ми организациями по вопросу разграничения морских пространств и установления границ кон-
тинентального шельфа. многие потенциально спорные вопросы удалось решить в рамках меж-
дународного права. однако в каждом пограничном морском регионе остались деликатные или 
политически спорные вопросы.

Балтийское море

на шельфе Балтийского моря находится менее 0,1% углеводородов морских недр россии 
(по нефти – 0,9%) при относительно высоком уровне разведанности недр. Добыча нефти ведется 
с 1972 года, в основном в калининградской области с суши. в 1983 году открыто морское место-
рождение кравцовское с запасами до 22 млн т (извлекаемые – около 9 млн т), которое расположе-
но на расстоянии 22 км от берега в исключительной экономической зоне россии. с 2004 года ком-
панией «лУкойл» ведется добыча нефти на этом месторождении.

поверхность и недра дна мелководного Балтийского моря являются сплошным континен-
тальным шельфом, подлежащим разграничению между соответствующими прибалтийскими государс-
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твами. проблемы разграничения Балтийского моря прибрежными государствами сегодня практически 
полностью решены. У россии есть двусторонние соглашения: с литвой от 1997 года о разграничении 
исключительной экономической зоны и континентального шельфа, с Финляндией (последний вариант 
от 1985 года), со Швецией от 1988 года. Договор с эстонией был подписан в 2005 году, но в том же году 
аннулирован российским миДом из-за принципиальных политических разногласий.

разграничение Балтийского моря на национальные секторы важно не только для добы-
чи углеводородов, но и для обеспечения экологической ответственности прибрежных государств. 
ежегодно в Балтийское море поступает более 150 тыс. т углеводородов, более половины из кото-
рых образуются в море.

черное море

наиболее крупные прибрежные черноморские государства – россия, турция и Украина. 
турция до настоящего времени не ратифицировала конвенцию о морском праве, но заключила со-
глашение с советским союзом о делимитации черноморского шельфа. интерес для нефтегазодо-
бычи представляет северо-западный мелководный сектор. также перспективна структура палласа, 
расположенная на границе россии и Украины (большая часть – на территории Украины). извлека-
емые запасы здесь оцениваются в 12,2 млн т нефти и 120,7 млрд куб. м газа. оАо «газпром» имеет 
программу работ на черноморском шельфе. оАо «газпром» и нАк «нафтогаз Украины» сотруднича-
ют в освоении этой структуры. вероятно, будет создано совместное предприятие.

черноморские проекты пока не имеют существенного значения для нефтегазодобычи 
россии. в российском секторе черного моря добыча нефти и газа находится на стадии изучения 
и сейсморазведки. в грузинском и абхазском секторах работы практически не ведутся. в основном 
Украина и румыния осуществляют разведку и разработку шельфовых месторождений. Здесь глуби-
на моря существенно меньше – около 100 м и меньше. Украина эксплуатирует одесское и Безы-
мянное месторождения газа, а также субботинское нефтяное месторождение. на этих месторож-
дениях Украина планирует добывать природного газа до 2,6 млрд куб. м в год, нефти – до 1,4 млн т 
в год. Украина закупает морские буровые установки для добычи в море с глубин 200 м и намере-
на расширять добычу углеводородов на шельфе черного моря. намечено также несколько проек-
тов нк «роснефть» совместно с американской нефтегазовой компанией ExxonMobil (туапсинский 
и Южно-черноморский участки), а также с итальянской Eni (Западно-черноморский участок). су-
ществовало соглашение с американской компанией Chevron, которая затем отказалась от участия 
в проекте из-за низкой оценки перспектив добычи. россия привлекает партнеров, имеющих опыт 
глубоководного морского бурения, так как глубины черного моря составляют 1000–2300 м. Для 
сравнения: на каспии – 300 м, на Азовском море – 12 м.

в части разграничения черноморской акватории наибольшую активность проявляет ру-
мыния. по решению международного суда оон в гааге Украина уступила румынии 90% перспек-
тивного нефтегазового месторождения на геологической структуре олимпийская (в 40 км к югу от 
о-ва Змеиный). Запасы оценивают в 70 млрд куб. м газа и 12 млн т нефти. суд не поддержал ни одну 
из сторон, а предложил свой вариант разграничительной линии. решение суда не является оконча-
тельным документом, так как требуется межгосударственное соглашение о делимитации исключи-
тельной экономической зоны и континентального шельфа между Украиной и румынией.

румыния также спорит за шельф с Болгарией (участок в 300 кв. км). мотивы спора не 
только добыча углеводородов, но и прокладка газопровода «Южный поток» в зоне шельфа.

перспективы увеличения добычи углеводородов на Азовском море неясны. в россий-
ском секторе интерес представляет реализация темрюкско-Ахтарского проекта («роснефть» – 
«лУкойл»). к 2015 году ожидается добыча до 3 млн т в год. в украинском секторе открыто шесть 
газовых месторождений, три из них разрабатываются. Добыча природного газа сегодня и в перс-
пективе здесь стабилизируется на уровне 900 млн куб. м в год.
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Делимитация морских пространств в Азовском и черном морях между россией и Укра-
иной еще не завершена. в совместном заявлении от 12 июля 2012 года главы государств Украины 
и россии выразили готовность заключить российско-украинский договор, охватывающий Азовское 
море, керченский пролив, сопредельные территориальные моря, континентальный шельф и ис-
ключительные экономические зоны двух стран в черном море. остается нерешенной проблема де-
лимитации керченского пролива. главные трудности связаны с о-вом тузла, который образовался 
из-за размыва находящейся с российской стороны тузлской косы в 1925 году. Здесь в районе гра-
ницы в черном море расположена нефтегазоносная структура палласа.

Украина предлагает придерживаться границы, которая существовала между Усср и рсФср 
перед распадом ссср. при этом весь о-в тузла остается на украинской территории. россия предла-
гает несколько вариантов делимитации. в одном граница должна пройти вдоль керчь-еникальско-
го канала, эксплуатацию которого стороны могли бы осуществлять совместно. в другом вариан-
те к россии отходили бы части канала, а для эксплуатации канала стороны создали бы совместное 
предприятие. соглашения по керченскому проливу до сих пор нет. стороны ограничиваются ме-
морандумами и соглашениями неокончательного характера.

каспийское море

после распада советского союза и обретения бывшими советскими республиками неза-
висимости огромный внутренний водоем общей площадью 378,5 тыс. кв. км и длиной береговой 
линии свыше 7 тыс. км стал источником многочисленных разногласий.

Доказанные запасы нефти в регионе составляют 5,1 млрд т, доказанные запасы газа – 8 тр-
лн куб. м. общемировая доля региона по доказанным запасам газа составляет около 5%. Большая 
доля доказанных запасов нефти приходится на казахстан (3,6 млрд т) и Азербайджан (1 млрд т). 
Запасы нефтяных месторождений каспийского сектора туркменистана оцениваются в 230 млн т. 
в российском секторе около 300 млн т нефти. основная часть доказанных запасов газа приходит-
ся на туркменистан (2,92 трлн куб. м) и россию (2,5 трлн куб. м). в каспийском секторе казахстана 
выявлено 1,9 трлн куб. м, Азербайджана – 0,72 трлн куб. м газа. с конца 1990-х годов добыча нефти 
и газа в каспийском регионе быстро растет. Для дальнейшего развития делимитация дна и недр 
каспия становится очень актуальной.

Делимитация каспийского моря пятью государствами оказалась сложной политической 
задачей, для решения которой непросто подобрать международную правовую базу. Участники пре-
жде всего спорят, является ли каспий морем или озером. от этого зависит возможность примене-
ния к делимитации морских границ конвенции по морскому праву от 1982 года. но иран, казахс-
тан, туркменистан и Азербайджан до сих пор к данной конвенции не присоединились.

серьезный спор возник между туркменистаном и Азербайджаном в отношении нацио-
нальной принадлежности нефтеносных участков на трансграничной морской территории: Хазар 
(по-азербайджански Азери), осман (чираг) и сердар (кяпаз). тем не менее месторождения Азери – 
чираг – ганюшели без соответствующих межгосударственных соглашений уже разрабатываются 
Азербайджаном совместно с BP и другими западными компаниями. Азери и чираг расположены бли-
же к туркменистану, чем к Азербайджану, но Баку утверждает, что еще в советское время эти месторож-
дения разрабатывались азербайджанскими нефтяниками. обостряются споры между ираном и Азер-
байджаном, ираном и туркменистаном, особенно после открытых в южной части каспия крупных 
месторождений нефти и газа. иран недавно сообщил об открытии в Южном каспии на глубине 700 м 
крупнейшего в регионе газового месторождения, запасы которого оцениваются почти в 1,5 трлн 
куб. м. этот сектор шельфа иран считает своим. Азербайджан не собирается с этим соглашаться.

исторически международно-правовой статус каспийского моря сформировался на 
основе российско-персидского договора 1921 года и советско-иранского договора 1940 года. 
оба договора бессрочные и основываются на принципе «общей воды» – свободы судоходства, 
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рыболовства и на запрете плавать под флагом некаспийских стран. вопросы недропользова-
ния и природоохранной деятельности договоры не регулировали. это послужило основанием 
для новых прикаспийских государств заниматься разведкой недр и добычей полезных ископа-
емых в любой точке каспия.

российские интересы связаны здесь прежде всего с укреплением энергетической безопас-
ности. в число приоритетных задач входит дипломатическое содействие реализации наиболее вы-
годных для россии трубопроводных проектов (расширение каспийского трубопроводного консор-
циума (ктк), сооружение магистрали Атырау – самара, прикаспийского газопровода, модернизация 
системы «средняя Азия – Центр» (сАЦ), создание трубопровода «Южный поток»). в последнее время 
представители россии и турции начали проработку возможности прокладки нефтепровода самсун – 
Джейхан, к которому нефть должна доставляться танкерами из новороссийска.

казахстан активизировал дипломатическую деятельность в отношении раздела дна мо-
ря с целью международного признания своих прав на значительную часть северокаспийских ми-
неральных ресурсов. Астана выступает за транспортировку нефти через действующие маршруты, 
включая ктк и Атырау – самара. кроме того, развивается транспортная система с целью доставки 
сырья баржами через каспийское море в Баку. проявляется интерес к возможности подключения 
к нефтепроводу Баку – тбилиси – Джейхан (БтД). вместе с туркменской стороной казахстан участ-
вовал в сооружении газопровода в кнр.

интересы ирана в отношении каспия в меньшей степени определяются энергетическим 
фактором. это связано с тем, что основные запасы нефти и газа страны расположены значительно 
южнее, в пределах ее суверенной территории, в том числе на шельфе персидского залива, а ресур-
сы углеводородов вблизи каспийских берегов оцениваются как малоперспективные. в то же время 
участие в разделе природных богатств и трубопроводной дипломатической игре способствует пре-
одолению международной изоляции ирана, а также усилению геополитического влияния страны 
в важном для ее внешнеполитических и внешнеэкономических интересов регионе. при нынешнем 
раскладе сил иран не заинтересован в ускорении процесса разработки нового международного 
правового статуса каспийского моря, поскольку неопределенность ситуации позволяет тормозить 
невыгодные тегерану проекты.

иран предлагает равнодолевой раздел дна каспия – по 20% каждой стране. в этом слу-
чае он получит месторождения нефти Алов, Алаз и Шарг. понятно, что туркменистан и Азербайд-
жан с этим вариантом не согласятся. Баку и Ашхабад считают, что морские границы ирана должны 
остаться прежними. в этом случае иран получает только 11% каспийского дна.

турция заинтересована в обеспечении доступа своих компаний к богатой ресурсной базе 
каспийского региона. она усиленно лоббирует прокладку основных трубопроводов для транспор-
тировки каспийских энергетических ресурсов на мировые рынки через свою территорию. конт-
роль над транзитными маршрутами, несомненно, усилит турецкое влияние в Закавказье и средней 
Азии. кроме того, турция рассчитывает укрепить свои позиции в качестве транзитного центра для 
транспортировки нефти и газа в ес.

россия с самого начала выступала за совместное использование каспийского моря и его 
ресурсов (кондоминиум) и создание соответствующих межгосударственных органов и компаний 
для разработки нефтегазовых месторождений. три другие страны выступали против. казахстан 
и туркменистан предлагали определить территориальные воды и исключительные экономические 
зоны, Азербайджан же зафиксировал в конституции, что каспийское море – это озеро, определил 
свой национальный сектор и объявил его составной частью своей территории.

россии пришлось выступить в пользу разграничения дна между сопредельными и про-
тиволежащими государствами. в 1998–2003 годах россия, казахстан и Азербайджан разделили се-
верную часть каспия по принципу «дно делим – вода общая». разграничение дна проводилось че-
рез определение срединной линии. российско-казахстанское соглашение 1998 года вводит понятие 
«модифицированной срединной линии», то есть линии, отклоняющейся от срединной по услови-
ям, о которых договорились стороны. таким образом, три из пяти каспийских государств задали 
принцип разграничения дна, а значит, и месторождений каспия.
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Дискуссия вокруг недр каспийского моря, по мнению ряда экспертов, чрезмерно разду-
та. Запасы углеводородов в акватории каспия не превышают 2–4% мировых запасов. Доля извле-
каемых, кстати, еще ниже. оживлению спора способствовали планы прокладки транскаспийского 
газопровода для подачи туркменского газа в газопровод «набукко». но, ввиду ситуации на европей-
ском рынке газа и экономических проблем евросоюза, данный проект для туркменистана стано-
вится все менее привлекательным, а для Азербайджана – стратегически невыгодным. тем не менее 
идея транскаспийского газопровода уже реализуется «ползучим» способом – объединением добыч-
ных блоков с помощью технологических газопроводов, что прекрасно видно на карте.

охотское море

на шельфе охотского моря к настоящему времени найдено восемь месторождений 
нефти, газа и газового конденсата. Здесь по оценкам около 15% российских морских запасов 
нефти и газа (около 9% – другие оценки). в рамках проектов «сахалин-1» и «сахалин-2» добыва-
ются нефть и газ. перспективу добычи омрачают претензии Японии на курильские о-ва. спор 
тянется около трех столетий.

несколько слов к истории вопроса. по симодскому договору от 7 февраля 1855 года ку-
рильские о-ва севернее о-ва итуруп объявлялись владениями россии. сахалин оставался неразде-
льным владением двух стран. Южные курилы россия освобождала от своего влияния. это отвечало 
интересам сторон. тогда у Японии не было флота, а россия копила силы для присоединения ко-
кандского и Хивинского ханств, а также Бухарского эмирата. Договором также открывались для 
русских кораблей японские порты симода, Хакодатэ и нагасаки. годом раньше Япония заключила 
похожее соглашение с сША.

в 1875 году был подписан санкт-петербургский договор, по которому россия уступала 
Японии все 18 курильских о-вов (включая о-в Шумшу), а в обмен получала весь о-в сахалин. Уступ-
ки россии нужны были для укрепления политических позиций накануне войны с турцией на Бал-
канах (1977–1978 годы).

по итогам русско-японской войны 1905 года в соответствии с портсмутским догово-
ром российская империя потеряла южную часть сахалина и фактически утратила контроль над 
охотским морем.

на Ялтинской конференции 1945 года ссср, сША и великобритания договорились, что 
курильские о-ва и о-в сахалин должны быть возвращены советскому союзу. в 1946 году Указом 
президиума верховного совета ссср курильские о-ва, в том числе Южные курилы, и Южный са-
халин включены в состав сахалинской области рсФср.

в мирном договоре с Японией, подписанном 8 сентября 1951 года в сан-Франциско (без 
участия ссср и китая), часть с статьи 2 подтверждала отказ Японии от всех прав собственности 
и претензий на курильские о-ва и на южную часть о-ва сахалин (южнее 50° с.ш.), которые были по-
лучены ею по портсмутскому российско-японскому договору от 5 сентября 1905 года. спорные ос-
трова мирный договор не затрагивал.

таким образом, три острова курильской гряды (кунашир, Шикотан, итуруп) и островная 
гряда Хабомаи включены в состав рсФср по итогам второй мировой войны. однако право на них 
советского союза, российской Федерации в международных договорах не зафиксировано. сША, 
кстати, отвоеванные у Японии острова вернули. кроме того, формально сан-Францисский мирный 
договор не подтверждает передачу курильских о-вов и Южного сахалина именно советскому со-
юзу. поэтому Япония считает Ялтинское соглашение ссср, сША и великобритании лишь заявлени-
ем, не создающим прав ссср на курильские о-ва и на южную часть сахалина. сША поддерживают 
притязания Японии на «северные территории». очевидно, спор не закончится с передачей спор-
ных островов Японии. после этого начнутся споры за шельф охотского моря. россия в итоге мо-
жет потерять контроль над весьма большими акваториями.
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в последние годы споры за курилы обострились. россия объявила о мерах по укреплению 
обороны этих островов. малым, ранее безымянным островам курильской гряды начали давать рос-
сийские наименования. недавно имена получили сразу три малых острова – о-в сергея капицы, 
о-в Алексея гнечко – командующего курильской десантной операцией в 1945 году, и о-в игоря Фар-
хутдинова – бывшего сахалинского губернатора, погибшего в авиакатастрофе.

Берингово море

известный спор между ссср и сША о делимитации шельфа Берингова моря завершился 
соглашением от 1990 года «о линии разграничения морских пространств» (американское название 
соглашения – «о разграничении линии границы»). соглашение россией не ратифицировано. сто-
роны лишь обменялись нотами о временном применении соглашения. эта ситуация сохраняется 
до сих пор, но срок исковой давности истекает. критики соглашения указывают, что россия потеря-
ла по нему морские территории площадью 50 тыс. кв. км, благоприятные для рыболовства и добы-
чи нефти. при этом забывают, что россия данным соглашением закрепила за собой морские про-
странства в чукотском море, недра которого гораздо богаче углеводородами.

Бассейн Берингова моря, находящийся сегодня под юрисдикцией сША, с точки зре-
ния запасов нефти и газа на два порядка беднее районов чукотского моря и моря Бофорта. 
Даже добыча газа на шельфе Аляски к 2012 году по сравнению с 2000 годом упала примерно 
в 2,7 раза. сегодня из-за быстрого роста добычи сланцевых газа и нефти доля газа, добываемо-
го сША на шельфе, составляет около 8%, а нефти – около 25%. но не потеря небогатых морских 
недр, а утрата контроля над входом-выходом в северный морской путь является главным нега-
тивным последствием соглашения.

как известно, по условиям соглашения ссср передал сША следующие территории: район 
площадью в 23,7 тыс. кв. км, решение по которому было принято еще в 1977 году; район площадью 
7,7 тыс. кв. км 200-мильной зоны ссср, а также район площадью 46,3 тыс. кв. км континентально-
го шельфа в открытой центральной части Берингова моря за пределами 200-мильных зон. сША по 
соглашению получили на 13,2 тыс. кв. км больше, чем россия, а также контроль над 70% акватории 
Берингова моря. в истории подготовки соглашения пытаются найти коррупцию и государствен-
ную измену, но, если учитывать общий событийный фон и реальную слабость советского союза 
в тот период, следует признать, что переговорные позиции у сША в 1990 году были очень прочны, 
а российские – беспрецедентно слабы. в феврале 1999 года государственная Дума вторично откло-
нила вопрос о возможности ратификации соглашения и приняла решение о восстановлении прав 
россии на акваторию Берингова моря, отошедшую в 1990 году под юрисдикцию сША. сША прове-
ли ратификацию еще в 1991 году. однако соглашение с норвегией от 2010 года по участку Барен-
цева моря такую возможность практически ликвидировало, поскольку исчез прецедент совместно-
го управления спорными территориями континентального шельфа.

в подготовке российско-американского соглашения просматривается понятная логика. 
во-первых, стороны придерживались соглашения от 1867 года между сША и российской империей. 
тогда россия уступила Аляску, Алеутские о-ва, о-ва святого лаврентия, святого матвея и некоторые 
другие. Уже это давало возможность сША получить под свою юрисдикцию большую часть мелко-
водного сектора Берингова моря. в то же время перед этим закончилась гражданская война в сША, 
соединенные Штаты быстро набирали международный политический вес. следует также учесть, 
что тогда россия проиграла крымскую войну, имела расстроенную финансовую систему и не обла-
дала паровым флотом. великобритания намеревалась после крыма забрать у россии острова в Бе-
ринговом море. в этот период российская империя нацелила свое внимание, как уже упоминалось, 
на Ближний восток, среднюю Азию, а затем на Балканы. разыгрывая гамбиты на Дальнем восто-
ке, она сосредотачивалась на получении преимуществ на основных направлениях своей политики 
и стремлении избежать новых осложнений с великобританией и Францией.
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в конце 1980-х годов уровень противостояния востока и Запада стал опасно высоким. 
восточный блок рушился, но еще существовал. подготовка договора шла на фоне инцидента со 
сбитым в 1983 году южнокорейским пассажирским самолетом и развязанной против ссср инфор-
мационной кампании. сложный рисунок морских границ мог бы способствовать новым провока-
циям и пограничным инцидентам. вспомним также, что в это время союзные республики, в том 
числе и россия, объявляли о своей независимости; образовалась приднестровская молдавская рес-
публика, воссоединялась германия, назревал нагорно-карабахский конфликт; произошли траги-
ческие события в тбилиси при разгоне демонстрации, случилась резня в киргизии, прошли погро-
мы в Баку. очевидно, было не до континентального шельфа на другом конце необъятной страны.

Баренцево море

недра западной части российского арктического шельфа наиболее богаты углеводорода-
ми. поэтому отсутствие территориальных споров с соседями очень важно для организации здесь 
нефтегазодобычи и международного сотрудничества, обоснования притязаний на расширение 
россией своих шельфовых владений, а также для формирования государственной системы управ-
ления развитием Арктической зоны. под Баренцевым морем находятся запасы, которые россия 
оценивает в 4,4% от общего объема своих морских запасов по нефти, почти в 30% – по газу и око-
ло 12% – по газовому конденсату. только на ранее спорной с норвегией территории находится бо-
лее 3 трлн куб. м природного газа.

объектами разногласий между россией и норвегией в Баренцевом море были, во-первых, 
архипелаг Шпицберген (поморское название грумант), а во-вторых, северо-западная морская зона, 
где границы континентального шельфа двух стран перекрывались.

Шпицберген долгое время оставался «ничьей землей». он постоянно посещался русски-
ми рыбаками и охотниками. в 1920 году сША, великобритания, Дания, Франция, италия, Япония, 
норвегия, нидерланды и Швеция объявили суверенитет норвегии над Шпицбергеном. конвенция 
предусматривала для всех участников право на рыбную ловлю, охоту, горный промысел и иную 
промышленную деятельность. норвегия обязалась принять для архипелага специальный горный 
устав, который бы предоставлял всем участникам равные условия и не содержал специальных при-
вилегий для самой норвегии. Устанавливался единый размер пошлины на вывоз рудного сырья. 
все налоги, собираемые на Шпицбергене, должны были расходоваться в интересах архипелага. 
в 1925 году норвегия приняла закон по Шпицбергену. конвенция содержала специальную статью 
о предоставлении россии статуса договаривающейся стороны с правами на все виды мирной де-
ятельности на архипелаге. советский союз присоединился к соглашению в 1935 году.

после принятия конвенции оон по морскому праву норвегия получила возможность закре-
пить за собой большие территории Арктики и снять притязания на них со стороны соседей. норвегия 
активизировала деятельность по укреплению своего суверенитета над Арктическим регионом, ужесточи-
ла политику в отношении присутствия россии на Шпицбергене и в зонах традиционного рыболовства.

в ноябре 2006 года норвегия внесла в оон свои предложения по разграничению аркти-
ческого шельфа. главным был принцип делимитации трех спорных участков – «Банана», «петли» 
и «Западного бассейна нансена».

при разграничении шельфа Баренцева моря между россией и норвегией образовалась 
спорная зона площадью 155 тыс. кв. км, в которой стороны на 30 лет законсервировали разработку 
нефтегазовых месторождений и совместно регулировали рыболовство и судоходство. но в 2010 го-
ду было подписано соглашение о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Барен-
цевом море и в северном ледовитом океане. стороны разделили поровну спорную зону, а также до-
говорились о совместной разработке трансграничных месторождений.

ратификация договора российской стороной критиковалась с разных сторон. обижались 
рыбаки, так как потеряли возможность свободного лова в норвежском секторе. кроме того, нор-
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вежская сторона потеряла интерес к Штокмановскому проекту, получив возможность собственной 
добычи в весьма перспективном районе Баренцева моря. Но следует признать и дальновидность 
российской позиции, которая демонстрирует готовность к мирному разрешению политических 
проблем в Арктике и последовательно ведет работу по расширению своих шельфовых владений 
в арктической зоне, готовясь в начале 2014 года подать соответствующую заявку в ООН.

Предыдущая заявка, поданная Россией в 2001 году, была отклонена ООН. У российской 
стороны потребовали предоставить дополнительные материалы, доказывающие, что у хребта Мен-
делеева континентальная, а не вулканическая природа, а хребет Ломоносова, протянувшийся от Си-
бири к Гренландии, не имеет отрыва от континентальной части Евразии.

Арктика

Согласно прогнозным оценкам, шельф в российском секторе Арктики содержит 51 млрд т 
нефти и 81 трлн куб. м природного газа. Эти запасы теоретически позволяют поддерживать достиг-
нутый в 2011 году уровень добычи нефти и газа в течение соответственно 100 и 120 лет. Распределе-
ние запасов углеводородов следующее: нефть –33%, свободный газ – 60%, газовый конденсат – 4%, 
растворенный газ – 3%. Предполагается к 2030 году увеличить добычу нефти на шельфовых место-
рождениях России в пять раз – с 13 млн до 66,2 млн т, а газа – в четыре раза, с 57 млрд до 230 млрд 
куб. м. Для развития добычи на шельфе программа предполагает бурение 290 поисковых скважин, 
проведение 2D-сейсморазведки в объеме 860–930 тыс. пог. м, 3D – 60–80 тыс. кв. км.

Шельф арктических морей весьма протяженный (1,5 тыс. км и более). В «Основах госу-
дарственной политики РФ в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», утверж-
денных Президентом России в 2008 году, использование Арктической зоны в качестве стратеги-
ческой ресурсной базы отнесено к основным национальным интересам Российской Федерации. 
В соответствии с этим документом на втором этапе реализации государственной политики (2011–
2015 годы) должно быть завершено «международно-правовое оформление внешней границы Ар-
ктической зоны Российской Федерации и реализация на этой основе конкурентных преимуществ 
России по добыче и транспортировке энергетических ресурсов».

В связи с быстрым таянием льдов в Северном Ледовитом океане возник ажиотаж вокруг 
шельфовых территорий. Каждая из пяти арктических стран (Россия, Норвегия, Дания, США и Кана-
да) стараются перевести под свою юрисдикцию как можно больше арктических территорий с мес-
торождениями нефти и газа.

Ранее Арктика была разделена по секторальному признаку меридиональными линиями. 
Никаких договоров не было. В 1909 году Канада установила свои границы в Арктике и с 1925 го-
да запретила другим государствам заниматься в их пределах какой-либо хозяйственной деятель-
ностью. В 1986 году она отнесла к своим внутренним водам даже Север-Западный морской проход 
(аналог Северного морского пути). США с этим решением не согласны, считая, что этот проход дол-
жен получить статус международного для свободного мирного плавания судов всех стран.

После ратификации в 2003 году Конвенции по морскому праву Канада потеряла некото-
рые из объявленных территорий и теперь пытается их вернуть через доказательство их принадлеж-
ности к своему континентальному шельфу.

Россия выступает за секторный вариант раздела арктического шельфа. В этом случае она 
получает наибольшие площади – около 6 млн кв. км. Далее идет Канада, потом Дания, Норвегия 
и США. США с таким принципом, понятно, не соглашаются, защищая способ деления Арктики, при 
котором получают более 4 млн кв. км и становятся самой большой страной мира. Кроме того, в цен-
тре остается свободная от национальных юрисдикций территория, что позволяет США эффектив-
но применять свой мощный военно-морской флот.

Россия определилась с территориями в Арктике в 1926 году после аналогичных решений 
Норвегии и Канады. Советский Союз объявил свою юрисдикцию сектора от мыса Дежнёва и Коль-
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ского п-ова до северного полюса и запретил в своем секторе плавание и любой промысел другим 
государствам. после ратификации россией конвенции по морскому праву постановление прези-
диума Цик ссср от 1926 года потеряло силу. строго говоря, секторальный принцип, за который вы-
ступает россия, противоречит конвенции по морскому праву.

проявляет активность Дания, которая представила в ряд международных организаций 
и международный суд специальный документ, согласно которому она претендует на включение се-
верного полюса в свои национальные границы. Дания подала заявку для разрешения спора с кана-
дой о делимитации южной части шельфа гренландии. в то же время гренландия собирается отде-
литься от Дании и самостоятельно управлять своими природными богатствами.

споры доходят до крайностей. канада спорит с Данией за крошечный островок Ханс, 
владение которым тем не менее позволяет контролировать северо-Западный проход. площадь 
этого острова менее 1 кв. км. стороны имитируют на нем хозяйственную деятельность, демонс-
трируя его обитаемость.

норвегия и Дания выступают против секторального принципа раздела Арктики, заменив 
его границей, установленной на равном расстоянии от побережья арктических стран. Дания при 
этом может получить 1,5 млн кв. км, а россия потерять 1,8 млн кв. км.

принятие международного договора по Арктике в настоящее время невозможно в силу 
неразрешимых разногласий между арктическими странами, а также попыток неарктических го-
сударств оспорить сложившийся обычай, воплотивший секторальную теорию, и сделать Арктику 
свободной для судоходства и использования ее полезных ископаемых всеми государствами мира.

по сравнению со спокойным стилем разрешения вопросов разграничения континен-
тального шельфа россией, в других регионах мира подобные проблемы решаются тяжело, с де-
монстрацией и применением военной силы. в горячем состоянии находятся споры за Фолкленд-
ские о-ва в приантарктической зоне. опасного напряжения достигли китайско-японские споры за 
о-ва сенкаку в восточно-китайском море. Целый клубок взаимных притязаний сплелся в Южно-
китайском море вокруг парасельских о-вов и о-вов спратли. следует отметить, что рост вооружен-
ного противостояния при разрешении шельфовых вопросов в Азиатско-тихоокеанском регионе 
может существенно ослабить восточный вектор экспорта российских углеводородов.
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