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Возникновение и развитие видов источников морского права
Аннотация: понимание источников морского права необходимо для упрощения и понимания 

регулирования отношений между субъектами морского права. Таким образом, при усвоении структуры 
вышеупомянутых источников, отношения между субъектами будут выстроены гармоничнее, а 
конфликты и происшествия будут решаться более оперативно и с минимальным ущербом для сторон 
мореплавания. Выявление и описание историко-теоретических аспектов появления и развития 
источников морского права является важной и актуальной задачей по нескольким причинам. Во-
первых, данное выявление помогает в кодификации правовых элементов в морском праве, которые 
являются источниками морского международного (внутригосударственного) права, для упрощения 
и упорядочивания массы нормативно-правовых актов. Во-вторых, изучение источников объясняет 
исторические предпосылки, черты, аспекты принятия того или иного морского правового акта. 
В-третьих, морское право является достаточно объемным, из-за чего появляется потребность в 
систематизации и разграничении его по источникам для улучшения функционирования отношений 
между субъектами морского права и уменьшения конфликтов. Исходя из этого, можно сделать вывод, 
что задача, состоящая в изучении возникновения и развития источников морского права, актуальна 
и необходима к исследованию для структурирования правовой базы морского права для улучшения 
взаимодействия между его субъектами. Предметом исследования являются источники морского права 
в процессе своего возникновения и развития. Целью исследования является формирование целостного 
анализа историко-теоретического развития источников морского права. Методология исследования. 
При исследовании данной темы были использованы методы анализа нормативно-правовых актов 
и литературы, сравнения законодательной базы по морскому праву, исследование исторического 
процесса возникновения и развития источников морского права.
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emergence and development of types of sources of maritime law
Abstract: understanding the sources of maritime law is necessary to simplify and understand the 

regulation of relations between the subjects of maritime law. Thus, with the assimilation of the structure of the 
above-mentioned sources, relations between the subjects will be built more harmoniously, and conflicts and 
incidents will be resolved more quickly and with minimal damage to the parties to navigation. Identification 
and description of historical and theoretical aspects of the emergence and development of sources of maritime 
law is an important and urgent task for several reasons. Firstly, this identification helps in the codification of 
legal elements in the law of the sea, which are the sources of international (domestic) maritime law, in order to 
simplify and streamline the mass of normative legal acts. Secondly, the study of sources explains the historical 
prerequisites, features, aspects of the adoption of a particular maritime legal act. Thirdly, the law of the sea is 
quite voluminous, which makes it necessary to systematize and differentiate it by sources in order to improve 
the functioning of relations between subjects of the law of the sea and reduce conflicts. Based on this, it can 
be concluded that the task of studying the emergence and development of sources of maritime law is relevant 
and necessary for research to structure the legal framework of maritime law to improve interaction between its 
subjects. The subject of the study is the sources of maritime law in the process of its origin and development. 
The purpose of the study is to form a holistic analysis of the historical and theoretical development of the 
sources of maritime law. Research methodology. In the study of this topic, methods of analyzing normative 
legal acts and literature, comparing the legislative framework on maritime law, studying the historical process 
of the emergence and development of sources of maritime law were used.
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Введение
Морское право берет начало своего развития 

с момента появления древних государств, и по 
мере развития межгосударственных отношений 
возникли потребности в торговле, расширении 
территорий путем военных действий, уста-
новлении дипломатических контактов и т. д. 
Наиболее дешевым и быстрым путем, осу-
ществляющим эти задачи, стало море. Исходя 
из этого, появилась необходимость регулиро-
вания отношений в сфере использования мор-
ских пространств, глубин между как субъекта-
ми международных отношений, так и субъек-
тами внутригосударственного права. С ходом 
времени морские взаимоотношения между 
государствами и внутри стран стали требовать 
четкого регулирования, поэтому бурно начало 
развиваться морское законодательство и мор-
ское право в целом. Государственные системы, 
его структуры бурно менялись и развивались 
вместе с морским правом. При развитии одно-

го компонента следует развитие и другого, по-
скольку они составляют общую систему струк-
тур правоотношений в государстве.

История развития международного морского 
права началась после первых успешных транс-
портировок грузов мореплавателями из точ- 
ки А в точку Б. Точные даты совершений пер-
вых операций остаются неизвестными. После 
осуществления первых перевозок через мор-
ские пути государства постепенно начали раз-
рабатывать законы и правила, регулирующие 
морские пространства для различных субъек-
тов (межгосударственных и внутригосудар-
ственных) правоотношений. Процедура пере-
возки заранее оговаривалась сторонами право-
отношений. Первые правила транспортировки 
каких-либо грузов зародились в Индии. К со-
жалению, древнеиндийские законы не были 
занесены на пергамент или иной носитель, по-
этому информацию об обычных законах узнать 
невозможно. Устои, соблюдающиеся древними 
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арабами и финикийцами, были переработаны 
в законах Карфагена, однако данные сведения 
не дошли до нас. В результате использования 
Средиземноморского бассейна для перевозки 
грузов древнеиндийские и китайские правила 
быстро популяризовались для остальных госу-
дарств и стали первым Морским кодексом. 

Одним из первых уставов принято считать 
законы Родоса, которые занимали важнейшее 
место в древних памятниках морского законо-
дательства, приблизительно в III–II веках до 
нашей эры (Сюзюмов 1969, 3–54.). Родосское 
морское право разрабатывалось римскими 
юристами, для него характерно для облегчения 
или спасения корабля часть груза выбрасывать 
за борт, убыток при этом обязан был быть рас-
пределен пропорционально между хозяином 
спасенного корабля и хозяевами спасенного 
груза (современная общая авария). 

В период Римской империи действовал ко-
декс доставки. Нормы этого периода заклю-
чались в обычаях, согласно с естественной 
справедливостью и верно исполняемых всеми. 
В период расцвета и могущества Рима Среди-
земное море считалось Римским озером. На 
море не было другой юрисдикции, кроме как 
императорской. При этом римские юристы 
не выделяли различия в правовом положении 
моря, они считали, что море находится в об-
щем пользовании у всех. Их воззрения каса-
лись не отношений в международно-правовом 
характере, а отношений, которые регулиро-
вались внутренним римским правом. Юри-
сты рассматри вали море как вещь, которую 
не могли приобретать в собственность. При 
дальнейшем распространении власти на мор-
ские про сторы ни греки, ни римляне не раз-
деляли море на какие-либо категории (терри-
ториальные воды/открытое море). В течение 
долгого времени обычное право составляло 
базис данной отрасли, регулируя отношения, 
связанные с мореплаванием и рыболовством. 
Международный договор также применялся 
для этих целей на самых ранних стадиях раз-
вития международного морского права. Так, 
в VI, V и IV вв. до н. э. были заключены до-
говоры между Древним Римом и Карфагеном 
об установлении границ и режима плавания в 
заливах Карфагенском и Лациума, у берегов 
Испании, Ливии, Сардинии. Данные договоры 
оказали впоследствии влияние на формирова-
ние международно-правового режима терри-
ториальных вод. После распада Римской им-
перии различные народы взяли под свое вли-
яние провинции государства. Их традиции и 

обычаи отличались друг от друга, но при этом 
было решено оставить законы перевозок неиз-
менными.

Следующие правила появились с византий-
ского права, получившего название «Базилика» 
примерно в VII в., которые регулировали тор-
говлю на основе обязательных положений, ут-
вержденных императором. После этого появи-
лись и другие законодательные акты, например, 
«Таблицы Амальфи», которые использовались 
в городе Амальфи в Италии примерно в X сто-
летии, сборник решений «Олеронские свитки», 
которые были вынесены морским судом остро-
ва Олерона близ французского города Бордо.

Из этого можно сделать вывод о том, что 
морское право древности было основано на 
правовом обычаи и на указах государственных 
структур, обязательных к исполнению. 

Для источников морского права Киевской 
Руси характерны международные договоры с 
Византией 911, 944 гг. и т. д., которые позже 
перешли в нормативные акты, например, они 
закрепились в «Русской правде». Договорами 
устанавливалась взаимная помощь членам эки-
пажа и грузу при кораблекрушении, помощь 
при «противных ветрах» и взаимная экстради-
ция преступников, совершивших кражу поте-
рянного груза при кораблекрушении.

Если на начальном складывании государства 
и морского законодательства море никому не 
принадлежало и было общедоступным, то фе-
одальный период в корне меняет подход к ви-
денью моря как государственной собственно-
сти, проливов, глубин и т. д. Владельцы земель 
(феодалы) во главе с монархом при наличии 
водных (морских) пространств устанавливали 
запреты, пошлины, назначали выплаты за поль-
зование, проход и использование данных про-
странств. То есть налицо смена обычного права 
на протекторат запретов и дозволений, которые 
выражались в доктринах (морская блокада Бри-
тании) и указах-актах-распоряжениях.

Например, Англия издала в 1609 и в 1636 го- 
дах акты, запрещающие без разрешения (до-
зволения) английской короны производить 
рыболовство в водах, принадлежавших Ее/
Его Величеству. Что проигнорировали рыба-
ки из Голландии и были вынуждены запла-
тить 30 тысяч стерлингов за разрешения по-
сле нападения на них английского флота. За-
коны Англии были описаны в «Черной книге 
Адмиралтейства» (Скаридов 2018, 45), изна-
чально созданной в качестве сборника реко-
мендаций и основных правил, использовав-
шихся адмиралтейскими судами со времен 
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правления Эдуарда III (1327–1377 гг.), Ричар-
да II (1367–1400 гг.) Карла II (1630–1685 гг.) 
и в другие годы.

Примерно к XIV веку Олеронские прави-
ла, содержащие информацию о голландских 
обычаях, получили название «Правила Вис-
би», или «Морские законы острова Готланда».  
В сборниках были решения вопросов морепла-
вания, кораблекрушений, сохранения целост-
ности грузов и судебных операций.

Однако в это же время эпоха географических 
открытий заставила государства устанавливать 
международные соглашения и выполнять свои 
обязательства и договоренности. Такая резкая сме-
на развития источников морского права обозначе-
на развитием государств и их правоотношений в 
политическом и международно-правовом смысле.

Уже в XVII–XVIII веках складывается прин-
цип свободы открытого моря. Гуго Гроцкий 
известный юрист и дипломат, в своей работе 
«Свободное море» (Гроцкий 2004, 23) одним из 
первых вернулся к древнему принципу непод-
властности моря, сформировав принцип откры-
тости морей, установив истинность запрета на 
присвоение уникального права на мореходство 
и судоходство государству. Но не исключая по-
нятия территориальных вод и протектората над 
водными ресурсами, к которым имеет доступ 
государство на своей территории.

Что же касается морского права в феодаль-
ной России, то она подтвердила статус открыто-
сти морей еще в 1588 году, выступив с отказом 
в просьбе Англии на закрытие вод Белого моря 
для иностранных государств, кроме англий-
ского флота. Мотивировав свой отказ следу- 
ющим – «Божию дорогу, океан-море, как мож-
но перенять, унять, затворить».

Так же стоит отметить 1780 год, а именно 
Российское правительство выступило с Декла-
рацией о вооруженном нейтралитете в проти-
вовес нарастающему влиянию Англии на море.  
В данной декларации говорили о затруднении 
Англией международной торговли и призывали 
к ее защите. На основе данной декларации Рос-
сия и Дания, и Швеция заключили конвенции, 
которые подтверждали принципы, установлен-
ные ранее, и закрывали Балтийское море для 
военных судов враждующих стран. К данным 
конвенциям присоединились Нидерланды, 
Пруссия, Австрия, Португалия и другие.

Таким образом, развитие источников права 
в феодальный период от императивного запре-
та, дозволения глав государств переросло в соз-
дание международных принципов, договоров, 
конвенций.

С развитием государств и становлением 
промышленного периода, и установлением 
капитализма, окончательно утвердились прин-
ципы международного правового регулирова-
ния морского права через международные до-
говоры, конвенции, соглашения и т. д. Таким 
образом, главным источником морского права 
оставались международные обычаи, которые 
вошли в международные нормативно-правовые 
акты, доктрины, соглашения.  

С началом Великой французской револю-
ции и утверждением капиталистических про-
изводственных отношений во многих евро-
пейских странах признали принцип свободы 
открытого моря. История международных 
морских отношений свидетельствует о том, 
что нормы и принципы международного мор-
ского права складывались и развивались при 
непосредственном взаимодействии двух тен-
денций – защиты своих интересов прибреж-
ными государствами и необходимости свобод-
ного использования открытого моря в инте-
ресах всех субъектов международного права.  
В данном противоборстве развивалось мор-
ское право на данном периоде и продолжает 
так развиваться.

Принцип свободы моря был декларирован в 
ряде декретов Французской республики 1791–
1794 годов. Девиз французских кораблей: «Сво-
бода морей, равенство прав для всех народов». 
Крушение французской империи Наполеона 
значительно ее ослабило как соперника Вели-
кобритании в борьбе за господство на море. 
Англия перешла к установлению своего факти-
ческого господства на всех важнейших между-
народных морских путях. Вскоре на мировую 
морскую арену выходят США, которые, дей-
ствуя по ситуации, то соперничали, то сотруд-
ничали с Англией. В 1878 году Великобрита-
ния приняла Закон о юрисдикции над террито-
риальными водами, согласно которому «часть 
моря, примыкающая к берегам Соединенного 
Королевства или к берегам какой-либо другой 
части ее [Великобритании. – Прим. авт.] вла-
дений» шириной в пределах 3 морских миль 
была объявлена «находящейся под суверените-
том Ее Величества».

Многие институты современного междуна-
родного морского права начали зарождаться 
лишь в период подъема капитализма. Прави-
ла, регулировавшие публично-правовые от-
ношения государств на морях и в океанах, 
создавались и накапливались на протяжении 
нескольких столетий главным образом в ка-
честве международных обычаев. Лишь ино-
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гда, по конкретным и специализированным, 
узким вопросам мореплавания государства 
заключали международные соглашения. Эти 
соглашения относились как к периодам мира, 
так и к периодам, когда происходили военные 
действия. Например, Декларация о морской 
войне 1856 года, Конвенция по охране подвод- 
ных телеграфных кабелей 1884 года, Конвен-
ция о режиме Суэцкого канала 1888 года и т. д. 
Поскольку международные обычаи создава-
лись на протяжении длительного историческо-
го периода и многие из них признавались лишь 
некоторыми государствами, между ними воз-
никали споры и разногласия. Стала ощущаться 
большая нужда в кодификации норм междуна-
родного морского права. Такие попытки пред-
принималось уже в XVIII–XIX веках. 

Комиссия международного права, создан-
ная в 1947 году в соответствии с резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН 174 (II), в пери-
од с 1949 по 1956 год, уделила большое вни-
мание международному морскому праву. Она 
подготовила проект «Статей, относящихся к 
морскому праву» и рекомендовала Генеральной 
Ассамблее ООН созвать международную кон-
ференцию полномочных представителей для 
его рассмотрения.

Эта рекомендация была принята, и в соот-
ветствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи 
1105 (XI) от 21 февраля 1957 года I Конферен-
ция ООН по морскому праву состоялась в Же-
неве с 24 февраля по 29 апреля 1958 года. В ней 
приняли участие делегации от 86 стран1. На ней 
были приняты важнейшие конвенции, регули-
рующие территориальное море и прилегающие 
зоны, об охране живых ресурсов под водой, о 
рыболовстве и о континентальном шельфе. Та-
ким образом, международные обычаи были за-
креплены в нормативных актах и основным ис-
точником международного права стали между-
народные акты и соглашения. Важно отметить 
и другие международные соглашения, такие 
как Конференция 1982 года, где участие при-
няли около 160 государств, которая приняла 
нормы по многочисленным вопросом морского 
регулирования. 

После упомянутой конференции так же про-
должают приниматься международные акты, ко-
торые глубже детализируют, развивают преды-
дущие. Их задача – устранить как можно больше 
пробелов в морском правовом поле. Междуна-
родное морское право является одним из древ-
нейших видов отношений, которые регулируются 

1 Конвенция ООН по морскому праву от 29 апреля 
1958 г. Доступ из СПС ‘‘Гарант’’. http://base.garant.ru.

международным правом. Поэтому морское меж-
дународное право накопило достаточно объем-
ную юридическую базу, которая исходит из раз-
личных видов источников права. Таким образом, 
в международном морском праве основными ви-
дами источников права являются международные 
конвенции, международные обычаи, рекоменда-
ции международных организаций, общеправо-
вые принципы, решения международных судов. 
Данные виды источников являются уникальными 
для международного права, в сравнении с источ-
никами права в правовых системах государств, 
хотя некоторые признают верховенство междуна-
родных договоров. Главными источниками в об-
ласти международного морского права являются: 
«Конвенционный документ ООН по морскому 
праву» от 1982 г.2, Женевская конвенция 1958 г.3; 
«СОЛАС-74» (1974 г.) – Международная конвен-
ция в области охраны жизни человека на море4; 
«МАРПОЛ 73/78» – Международная конвенция 
в области предотвращения загрязнения с судов5;  
«МКУБ» – Международный Кодекс в области 
Управления Безопасностью. Кроме договоров, 
государства с многосторонним участием подпи-
сывают еще и двусторонние и многосторонние 
договорные документы локального характера 
(конвенции) по разнообразным вопросам в сфе-
ре морской деятельности: «О сохранности жи-
вых ресурсов и рыболовстве в Балтийском море 
и Бельтах» – 1973 год (Международное морское 
право 2018; Радько 2012).

Международные конвенции
Основными источниками международного 

морского права являются международные кон-
венции (общие, специальные). Инициатора-
ми в принятии подобных конвенций являются 
международные организации, например, ООН, 
Лига Наций, Международная морская органи-
зация и т. д. Конвенции в свою очередь делятся 
на общие и специальные. 

Общие конвенции призваны регулировать 
более общие вопросы прав и обязанностей 
участников в сфере использования Мирового 
океана и морского дна. Например, Конвенция 
ООН от 10 декабря 1982 г., в которой устанав-

2 Конвенция ООН по морскому праву (заключена в 
г. Монтего-Бее 10.12.1982). Доступ из СПС “Гарант”. 
http://base.garant.ru.

3 Конвенция об открытом море (Женева, 29 апреля 
1958 г.). Доступ из СПС “Гарант”. http://base.garant.ru.

4 Международная конвенция по охране человече-
ской жизни на море 1974 г, с поправками (СОЛАС-74).  
Доступ из СПС “Гарант”. http://base.garant.ru.

5 Международная конвенция по предотвраще-
нию загрязнения с судов от 02.11.1973 г. Доступ из  
СПС “Гарант”. http://base.garant.ru.
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ливались общие принципы пользования мо-
рей/океанов,  устанавливался правовой режим 
для морей и океанов, который должен способ-
ствовать международным сообщениям и со-
действовать использованию морей и океанов 
в мирных целях, закреплялось обязательство 
для прибрежных государств в установлении 
законодательства в целях предотвращения 
загрязнения морской среды и другие поло-
жения. Так же Конвенция учредила систему 
разрешения споров. Международный три-
бунал по морскому праву, арбитраж, специ-
альные арбитражи для рассмотрения вопро-
сов рыболовства, защиты и сохранения мор-
ской среды, морских научных исследований, 
судоходства, включая загрязнение с судов и 
в результате захоронения вредных веществ 
в морскую среду. Так же, например, Конвен-
ция по предотвращению загрязнения с судов 
(МАРПОЛ 73/78) состоит из Конвенции и 
протоколов к ней, где закрепляются общие по-
ложения об обязательствах государств-участ-
ников по предотвращению загрязнения моря 
с судов. И шести приложений к ней, излагаю-
щих Правила относительно загрязнения моря 
конкретными загрязняющими веществами: 
нефтью, вредными химическими веществами, 
перевозимыми наливом и т. д.

Конвенция содержит уточняющие обязатель-
ства государств, под флагом которых плавают 
суда, и государств, в водах которых осущест-
вляется международное судоходство. Из сферы 
действия Конвенции исключаются военные ко-
рабли и государственные некоммерческие суда, 
однако участники должны обеспечить, чтобы 
они по возможности также действовали в соот-
ветствии с Конвенцией.

Конвенция предусматривает, что любое на-
рушение ее положений, включая приложения, 
запрещается независимо от места его совер-
шения, и за такое нарушение в законодатель-
стве каждого государства-участника Конвен-
ции, под флагом которого плавает судно, долж-
ны устанавливаться санкции.

В статье 5 Конвенции устанавливается обяза-
тельство взаимного признания государствами-
участниками выдаваемых судам свидетельств, 
а также предусматриваются положения об ин-
спектировании судов на предмет наличия сви-
детельства на борту судна и задержании судов в 
случае их явного несоответствия свидетельству 
или при отсутствии последнего.

Специальные конвенции – документы, ко-
торые призваны регулировать специфические 
правоотношения в области международного 

морского права. Например, Конвенции: о со-
хранении запасов анадромных видов в север-
ной части Тихого океана, о морских залогах и 
ипотеках, Международная конвенция о спаса-
нии и другие.

Например, The Nairobi International Conven-
tion on the Removal of Wrecks, которая была 
принята в 2007 году в Найроби6.

Основные положения Найробийской Меж-
дународной конвенции об удалении затонув-
ших судов:

1) основная цель Конвенции заключается в 
выработке и внедрении единых международ-
ных правил и процедур по как можно быстро-
му и эффективному удалению затонувших су-
дов и выплате компенсаций за понесенные рас- 
ходы;

2) Конвенция устанавливает финансовую от-
ветственность судовладельца за удаление свое-
го затонувшего судна;

3) данный акт распространяется на все мор-
ские суда валовой вместимостью 300 и более 
регистровых тонн, которые ходят под флагом 
государства-участника Конвенции или заходят 
в их исключительную экономическую зону;

4) ответственность судовладельца ограни-
чивается размерами возмещения ответственно-
сти в соответствии с Конвенцией 1976 года об 
ограничении ответственности по морским пре-
тензиям, с поправками к ней, принятыми про-
токолом в 1996 году;

5) капитан и владелец судна обязаны неза-
медлительно сообщить прибрежному государ-
ству, в случае если их судно было вовлечено в 
морскую аварию, в результате которой оно за-
тонуло;

6) такое сообщение должно содержать:
– название и местонахождение собственника 

судна;
– точное местоположение затонувшего или 

севшего на мель судна;
– тип, размеры и конструктивные данные, и 

особенности судна;
– характер повреждения затонувшего судна 

и его состояние;
– характер и количество груза, особенно 

подробные данные о всех опасных и вредных 
веществах;

– количество и типы нефтепродуктов, нахо-
дящихся на борту, в том числе топливо и сма-
зочные масла.

6 Найробийская международная Конвенция по уда-
лению останков кораблекрушения 2007 г. Доступ из  
СПС “Гарант”. http://base.garant.ru.
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Международные обычаи
Одна из особенностей международного мор-

ского права, как публичного, так и частного, со-
стоит в том, что оно в значительной степени 
сформировалось из обычаев (обычных норм).  
В соответствии со статьей 38 Статута Междуна-
родного суда ООН, обычай определяется как «до-
казательство общей практики, признанной в каче-
стве правовой нормы». Обычай – это сложивше-
еся в международной практике правило поведе-
ния, за которым субъекты международного права 
признают юридически обязательный характер.

Например, Йорк-Антверпенские правила –  
это свод общепринятых в международном тор-
говом мореплавании правил, регулирующих 
распределение между судовладельцем и грузов-
ладельцем пропорционально стоимости судна, 
груза и фрахта убытков, понесенных каким-ли-
бо из этих лиц вследствие общей аварии.

Особенность обычая состоит в том, что 
в отличие от договорных норм, которые су-
ществуют в письменном виде в тексте до-
говора, обычай не имеет должным образом 
закрепленной письменной формулировки. 
Но это вовсе не означает, что обычные нор-
мы не могут иметь письменной формулиров-
ки. Примером здесь могут служить именно 
Йорк-Антверпенские правила. В отличие от 
договора, предусматривающего взаимные 
обязанности подписавших его государств, 
Йорк-Антверпенские правила, по существу, 
представляют собой «писаный» свод между-
народно-правовых обычаев.

Правило о толковании. Распределение общей 
аварии должно производиться по следующим 
литерным и цифровым правилам, с исключени-
ем применения всякого закона или практики, ко-
торые противоречат им, за исключением преду- 
смотренного Правилом Парамаунт и цифровы-
ми правилами, общая авария должна распреде-
ляться в соответствии с литерными правилами.

«Правило Парамаунт. На общую аварию 
принимаются только пожертвования или рас-
ходы, разумно произведенные или понесенные.

Правило А. Общей аварией признается толь-
ко такой акт, когда и только когда были произ-
ведены намеренно и разумно чрезвычайные 
пожертвования или затраты в целях общего 
спасания для предохранения от опасности иму-
щества, участвующего в общем морском пред-
приятии.

Пожертвования и расходы, признаваемые 
общей аварией, должны распределяться меж-
ду различными участвующими интересами на 
предусмотренных далее основаниях.

Правило В. Под общим морским предпри-
ятием подразумевается предприятие, когда 

одно или более судов буксируют или толка-
ют другое судно или суда, при условии, что 
они все вовлечены в коммерческую деятель-
ность, а не в спасательную операцию. Ког-
да предпринимаются меры для сохранения 
судов и их грузов, если таковые имеются, 
от общей опасности, то должны действо-
вать эти правила. Судно не находится в об-
щей опасности с другим судном или судами, 
если посредством простого отсоединения от 
другого судна или судов оно окажется в без-
опасности; но если само по себе это отсо- 
единение является…» – Йорк-Антверпенские 
правила 1994 г.7

рекомендации международных организаций
Рекомендации международных организаций 

являются вспомогательными и дополнительными 
источниками права, призванными разъяснять, до-
полнять, привносить понимание и закрывать про-
белы международного морского праворегулиро-
вания. При этом они не являются общеобязатель-
ными для выполнения. Международные органи-
зации, такие как ЮНЕСКО, ООН и другие, могут 
принимать Рекомендации на своих заседаниях, 
по тем или иным вопросам, которые принимают-
ся во внимание в международно-правовом поле. 
Они могут послужить как источник, от которого 
будет создан закон или на которые будет ссылать-
ся тот или иной нормативно-правовой акт. 

Например, Рекомендация 848 Ассамблеи Со-
вета Европы «О культурном наследии, находя-
щемся под водой» от 1978 г. рекомендует изме-
нить государственное законодательство стран в 
русле обеспечения защиты и сохранения объ-
ектов, находящихся под водой более 100 лет, за-
прета на поднятия затонувших судов, которые 
имеют историческую ценность, обеспечения 
обязанности сообщения о находке в компетент-
ные органы и т. д. Исходя из этой рекомендации,  
в России в 2002 году был принят Федеральный 
закон «Об объектах культурного наследия наро-
дов Российской Федерации», в котором регла-
ментируется, что объекты культурного наследия, 
как скрытые под водой, так и нет, регулируются 
данным законодательным актом.

судебные решения международных судов
Как источник права прецедент известен с 

древнейших времен. В первых государствах 
(Вавилон, Древний Египет и др.) уже на осно-
ве судебной практики писались первые сбор-
ники законов. В Древнем Риме в качестве пре-
цедентов выступали эдикты (устные заявления) 
 

7 Йорк-Антверпенские правила 1994 г. Доступ из 
СПС “Гарант”. http://base.garant.ru.
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или решения по конкретным делам преторов 
и других магистратов (лиц, занимавших госу-
дарственные должности). Смысл судебного 
прецедента заключается в том, что решение, 
вынесенное судом по конкретному делу, ста-
новится юридической нормой для судов той 
же либо низшей инстанции, обязательной к 
применению при рассмотрении аналогичных 
дел. Хотя суд формально и связан с прецеден- 
тами, тем не менее при его толковании судья 
располагает большой свободой, что позволя-
ет ему фактически создавать новые нормы. 
Судебный прецедент является одним из источ-
ников права в Англии, США, Канаде, Австра-
лии, то есть там, где воспринята система общего 
права. Во всех этих странах публикуются судеб-
ные отчеты, из которых можно получить инфор-
мацию о прецедентах. В США правило преце-
дента действует сложнее в силу особенностей 
федеративного устройства страны. Во-первых, 
Верховный суд США и верховные суды штатов 
не обязаны следовать собственным решениям 
и могут изменить свою практику. Во-вторых, 
штаты независимы, и правило прецедента отно-
сится к компетенции лишь в пределах судебной 
системы конкретного штата. Известны судеб-
ные решения, принятые в наше время, которые 
основывались на прецедентах XIX в. Так, пози-
ция английского Апелляционного суда (Court of 
Appeal) по проблеме иммунитета государствен-
ных морских судов основывается на решении 
по делу The Parlement Belege, вынесенному в 
1890 г. Суть его заключалась в том, что морское 
почтовое судно, принадлежащее Бельгийско-
му правительству, столкнулось с британским 
судном. Суд вынес решение об отказе в иске на 
основании иммунитета имущества, принадле-
жащего иностранному государству. Авторитет 
прецедента не утрачивается с течением време-
ни. Фактическая сила прецедента с годами даже 
возрастает, и суды не склонны отвергать давние 
прецеденты, если только они не явно ошибочны. 
Прецедент может быть отвергнут либо законом, 
либо вышестоящим судом. В последнем случае 
считается, что отменяемое прежнее решение 
было вынесено в результате неверного понима-
ния права, а заключенная в нем правовая норма 
как бы никогда не существовала.

нормативные правовые акты  
       в российской Федерации

В основном российское морское право регу-
лируют нормативно-правовые акты. Главным 
из них является Конституция Российской Феде-
рации. Для морского права важна часть 4 ста- 
тьи 15 Конституции РФ, предусматривающая, что, 
во-первых, общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные дого-
воры РФ являются составной частью ее право-
вой системы, и, во-вторых, если международным 
договором РФ установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются пра-
вила международного договора8. Более того, ста- 
тья 67 данного акта фактически определяет гра-
ницы территориального суверенитета государ-
ства в отношении морских пространств, включая 
в состав территории России наряду с территорией 
ее субъектов внутренние воды и территориальное 
море, а также воздушное пространство над ними.

В это же время гражданское законодатель-
ство определяет правовое положение участни-
ков гражданского оборота, основания возник-
новения и порядок осуществления права соб-
ственности и других вещных прав, регулирует 
договорные и иные обязательства. Например, 
глава 40 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (далее – ГК РФ) содержит такие по-
ложения, как договор перевозки груза и пасса-
жира, договор фрахтования, ответственность за 
нарушение обязательства по перевозке и т. д. 
Статья 130 ГК РФ относит морские суда, подле-
жащие государственной регистрации, к недви-
жимым вещам, а статья 970 ГК РФ устанавли-
вает применение общих правил о страховании, 
предусмотренных главой 48 ГК РФ, в том числе 
и к отношениям по морскому страхованию.

В российском морском праве специализиро-
ванным правовым актом является Кодекс тор-
гового мореплавания РФ (далее – КТМ РФ), 
принятый в 1999 году.

По смыслу статьи 2 КТМ РФ, под торговым 
мореплаванием понимается деятельность, свя-
занная с использованием судов для торговли, 
перевозок грузов, пассажиров и их багажа и 
другие виды деятельности, такие как:

– рыболовство;
– разведка и разработка минеральных и дру-

гих неживых ресурсов морского дна и его недр;
– лоцманская, ледовая лоцманская и ледо-

кольная проводка;
– поисковые, спасательные и буксирные опе-

рации; подъем затонувшего в море имущества;
– гидротехнические, подводно-технические 

и другие подобные работы;
– санитарный, карантинный и другой кон-

троль;
– защита и сохранение морской среды;
– проведение морских научных исследований;
– учебные, спортивные и культурные цели.
 
8 Конституция Российской Федерации (принята все-

народным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020 г.). Доступ из СПС “КонсультантПлюс”. 
http://www.consultant.ru.
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Наряду с законодательной базой внутри госу-
дарства так же действуют и акты, принятые и 
ратифицированные Россией. Таким образом,  
Президент Российской Федерации издал указы 
о том, что в российское законодательство им-
плементируются требования резолюций Совета 
Безопасности ООН. Например, Указом Прези-
дента РФ от 12.08.2011 № 1092 «О мерах по вы-
полнению Резолюции Совета Безопасности ООН  
1973 г.» от 17 марта 2011 г., предусматривающим 
применение ряда ограничений в отношении Ли-
вии, российским военным кораблям предписыва-
ется при наличии соответствующей информации 
осуществлять досмотр в открытом море судов, 
следующих в Ливию или из Ливии.

Важнейшим источником российского мор-
ского права служат обычаи, например, обычаи 
морских портов, указанные в статье 3 Феде-
рального закона9 «О морских портах в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской  
 

9 Федеральный закон “О морских портах в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации” от 08.11.2007 
№ 261-ФЗ. Доступ из СПС “КонсультантПлюс”. http://
www.consultant.ru.

Федерации», представляющие собой правила 
поведения, сложившиеся и широко применяе-
мые при оказании услуг в морском порту и не 
предусмотренные законодательством России.

Обычай морского порта существует, если он 
согласован и свидетельствован Торгово-про-
мышленной палатой Российской Федерации (да-
лее – ТПП РФ) согласно положению о порядке 
свидетельствования ТПП РФ обычаев морских 
портов в России, ТПП РФ ведет реестр засвиде-
тельствованных обычаев морских портов. Обы-
чаи не должны противоречить действующему 
российскому законодательству и международ-
ным актам, которые были подписаны Россией,  
а также не противоречить общепризнанным прин-
ципам и нормам международного права и должны 
носить определенно устойчивый характер.

Помимо обычаев внутренних, так же действу-
ют международные обычаи для России. Напри-
мер, в российском законодательстве закреплена 
обязанность судна под флагом иностранного го-
сударства во время плавания и стоянки в террито-
риальном море, во внутренних водах Российской 
Федерации и во время стоянки в порту Россий-
ской Федерации в дополнение к своему флагу 
поднимать и нести также государственный флаг 
Российской Федерации.
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