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НЕКОТОРЫЕ  
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ   
ВОПРОСЫ  РАЗРАБОТКИ  И  ПЕРЕДАЧИ   
МОРСКИХ  ТЕХНОЛОГИЙ
ВВЕДЕНИЕ. Во второй половине XX в. перед экспер-
тами встал ряд неотложных задач, в частности: 
обеспечение доступа развивающихся государств к 
живым и неживым ресурсам Мирового океана, за-
щита морской экологии, расширение юрисдикции 
прибрежных государств и разграничение морских 
пространств. Указанные проблемы стали офици-
альным поводом для созыва III Конференции ООН по 
морскому праву. Также в повестку дня конференции 
был включен вопрос о передаче морских технологий. 
В ходе длительных переговоров была выработана 
часть XIV «Разработка и передача морской техно-
логии» Конвенции ООН по морскому праву, которая 
стала основой международно-правового режима пе-
редачи морских технологий. Автор рассматривает 
различные международно-правовые аспекты про-
блемы передачи морских технологий, значимость 
данного института для международного сообще-
ства. Цель представленного исследования состоит 
в комплексном анализе международно-правового 
режима разработки и передачи морских техноло-
гий на основе изучения соответствующих между-
народно-правовых актов и документов, выявлении 
международно-правовых проблем. В качестве ос-
новных задач выделяются: выявление предпосылок 
международно-правового регулирования разработ-
ки и передачи морских технологий, анализ положе-
ний соответствующих международно-правовых 

актов, рассмотрение механизма передачи морских 
технологий, разработанного Межправитель-
ственной океанографической комиссией ЮНЕСКО  
(далее – МОК ЮНЕСКО). 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Основой настоя-
щего исследования являются положения междуна-
родно-правовых актов в области морского права, 
документы МОК ЮНЕСКО в сфере передачи мор-
ских технологий, а также труды отечественных 
и зарубежных специалистов в области морского 
права. В качестве основной методологии исследова-
ния использовался сравнительно-правовой анализ, 
формально-юридический, формально-логический и 
системный методы, методы анализа и обобщения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В результате 
представленного исследования выявлены предпо-
сылки международно-правового регулирования раз-
работки и передачи морских технологий, проведено 
разграничение сфер регулирования Конвенции ООН 
по морскому праву, Соглашения об осуществлении 
части XI Конвенции ООН по морскому праву и Кри-
териев и руководящих принципов передачи морских 
технологий МОК ЮНЕСКО. Проведен детальный 
анализ современного международно-правового ре-
жима разработки и передачи морских техноло-
гий и механизма передачи, разработанного МОК  
ЮНЕСКО. Выявлен ряд проблем в международно-
правовом регулировании данной сферы, предложены 
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пути повышения эффективности такого регулиро-
вания. 
ОБСУЖДЕНИЯ И ВЫВОДЫ. В ходе исследования 
автор приходит к выводу, что механизм междуна-
родно-правового регулирования разработки и пере-
дачи морских технологий нуждается в дальнейшем 
совершенствовании, а Критерии и руководящие 
принципы передачи морских технологий  МОК 
ЮНЕСКО требуют внесения соответствующих 
изменений и дополнений. Автор не только выявля-
ет конкретные проблемы международно-правового 
режима разработки и передачи морских техноло-
гий, но и предлагает пути их решения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: морские технологии, Меж-
правительственная океанографическая комиссия 
ЮНЕСКО, международный район морского дна, раз-
ведка и разработка ресурсов, глубоководные исследо-
вания, развивающиеся государства, Мировой океан
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SOME  INTERNATIONAL  LEGAL  ISSUES  IN  
THE  DEVELOPMENT  AND  TRANSFER  OF  
MARINE  TECHNOLOGIES
INTRODUCTION. In the second half of the 20th cen-
tury, the expert was faced with a number of urgent tasks, 
in particular: ensuring access of states to living and non-
living resources of the World Ocean, protecting marine 
ecology, expanding the jurisdiction of states-states and 
delimiting maritime spaces. These problems became the 
official reason for convening the III Conference on the 
Law of the Sea. Also on the agenda of this conference is 
the issue of the transfer of marine technology. In the 
course of lengthy negotiations on the elaborated part XIV 
"Development and transfer of marine technologies" of the 
Convention on the Law of the Sea, which is used by the 
international legal regime for the transfer of marine tech-
nology. The author examines various international legal 
aspects of the problem of transfer of marine technologies, 

the importance of this institution for the international 
community. The purpose of the presented study is a com-
prehensive analysis of the international legal regime for 
the development and transfer of marine technologies 
based on the study of the relevant international legal acts 
and documents, identification of international legal 
problems. The main tasks are: identification of the pre-
requisites for the need for international legal regulation of 
the development and transfer of marine technologies, 
analysis of the provisions of the relevant international le-
gal acts, consideration of the mechanism for the transfer 
of marine technologies developed by the UNESCO Inter-
governmental Oceanographic Commission.
MATERIALS AND METHODS. The basis of this 
study is the provisions of international legal acts in the 
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1. Введение

Морские технологии играют важную 
роль в жизни человечества. Нужно от-
метить ценный вклад этих технологий 

в сохранение морской экосистемы и морских 
биологических ресурсов, изучение и добычу 
морских генетических ресурсов [Walløe Tvedt 
2020:238254]1, поддержание продовольственной 
безопасности2 и развитие фармакологической 
отрасли3. Особую роль морские технологии игра-
ют в жизни прибрежных районов развивающих-
ся государств [Anisimov,Gulyaeva 2021:184–201] 
в морской перевозке грузов [Скаридов 2020:4–7] 
и обеспечении международных коммуникаций 
[Law of the Sea…2015:723–749]. Важность содей-

ствия развитию и передаче морских технологий 
слаборазвитым и развивающимся государствам 
была подтверждена на таких международных 
конференциях, как «РИО+20», Конференции 
ООН по малым островным развивающимся го-
сударствам, а также в документах Открытой ра-
бочей группы по Целям устойчивого развития и 
многочисленных резолюциях Генеральной Ас-
самблеи ООН. 

Стоит отметить, что, хотя право равного до-
ступа к морским ресурсам и упоминается ре-
гулярно в контексте исключительно «морских» 
аспектов международного взаимодействия 
[Baselines…2019:56-57], международно-право-
вой режим разработки и передачи морских тех-
нологий затрагивает широкий круг межгосудар-

1 См. также: Cremers K., Wright G., Rochette J. UN discussions on marine genetic resources shape the future of marine bio-
technology. – BLOG POST. April 29, 2020. URL: https://www.iddri.org/en/publications-and-events/blog-post/un-discussions-
marine-genetic-resources-shape-future-marine (accessed 12.08.2021).
2 Подробнее см.: Специализированные международные документы, регулирующие доступ к генетическим ресурсам 
и совместное использование выгод, в контексте п. 4 ст. 4 Нагойского протокола от 13 июля 2020 г. С. 9-10. Доступ: 
https://www.cbd.int/doc/c/7a88/d9a1/47363dfc548ba1f554063fa7/sbi-03-14-ru.docx (дата обращения: 31.03.2021).  
3 UN: Goal 14: Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources. URL: https://www.un.org/sustainablede-
velopment/oceans/ (accessed 31.03.2021).

field of maritime law, documents of the UNESCO Inter-
governmental Oceanographic Commission in the field 
of transfer of marine technologies, as well as the works 
of domestic and foreign experts in the field of maritime 
law. Comparative legal analysis, formal legal, formal 
logical and systemic methods, methods of analysis and 
generalization were used as the main research method-
ology.
RESEARCH RESULTS. As a result of the presented 
study, the prerequisites for the international legal regula-
tion of the development and transfer of marine technolo-
gies were identified, the delineation of the areas of regula-
tion of the UN Convention on the Law of the Sea, the 
Agreement on the Implementation of Part XI of the UN 
Convention on the Law of the Sea and the UNESCO IOC 
Criteria and Guidelines for the Transfer of Marine Tech-
nologies. A detailed analysis of the modern international 
legal regime for the development and transfer of marine 
technologies and the transfer mechanism developed by 
the UNESCO Intergovernmental Oceanographic Com-
mission was carried out. A number of problems in the 
international legal regulation of this area have been iden-
tified, and ways to improve the efficiency of such regula-
tion have been proposed.

DISCUSSION AND CONCLUSIONS. In the course 
of the study, the author concludes that the mechanism of 
international legal regulation of the development and 
transfer of marine technologies needs further improve-
ment, and the UNESCO Intergovernmental Oceano-
graphic Commission Criteria and Guidelines for the 
Transfer of Marine Technologies require appropriate 
amendments and additions. The author not only identi-
fies specific problems of the international legal regime for 
the development and transfer of marine technologies, but 
also suggests ways to solve them.

KEYWORDS: marine technology, UNESCO Intergov-
ernmental Oceanographic Commission, international 
seabed area, exploration and development of resources, 
deep-water explorations, developing states, World Ocean
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ственных отношений. Прогрессивное развитие 
международного права в данной области будет 
способствовать повышению эффективности 
правового регулирования в таких сферах, как 
экономика, информационно-коммуникацион-
ные технологии, безопасность, недропользова-
ние и морская (подводная) археология.

Вплоть до начала XXI века4 не существовало 
специализированного международного доку-
мента, который был бы посвящен регулирова-
нию разработки, передачи и использования мор-
ских технологий. Вместе с тем Конвенция ООН 
по морскому праву, принятая в 1982 г., заложила 
основу для формирования современного между-
народно-правового режима разработки и пере-
дачи морских технологий. 

Учитывая небольшое количество научных 
работ, преимущественно зарубежных авторов, 
посвященных данной тематике, представляется 
актуальным проведение дополнительных науч-
ных исследований, направленных на изучение 
как международно-правового режима, так и ме-
ханизма передачи морских технологий. 

2. Предпосылки международно-правового
регулирования разработки и передачи

морских технологий

Развитие научно-технического прогресса в 
1950–1970-е гг. стимулировало появление новых 
форм освоения и использования пространств и 
ресурсов Мирового океана. Отмечается, что со-
вершенствование технологий по добыче мор-
ских ресурсов уже с 1960-х гг. сделало район 
открытого моря крайне перспективным с точки 
зрения добычи различных минералов [Rothwell, 
Stephens 2016:608]. Появление возможностей для 
проведения глубоководных исследований спо-
собствовало развитию новых научных знаний об 
океанических процессах и появлению подводной 
археологии. Расширение практики проведения 
научных исследований позволило выявить за-
лежи полезных ископаемых не только в недрах 
шельфовых зон, но и в глубоководных районах 
морского дна. Необходимость международно-
правового регулирования разведки и разработки 
морских ресурсов обусловила принятие соответ-
ствующих международно-правовых актов.

Так, в Конвенции о континентальном шель-
фе, принятой в 1958 г., был установлен критерий 
«эксплуатабельности» [Гудев 2014:22]. Ст. 1 дан-
ной Конвенции относит к шельфу поверхность и 
недра морского дна в районах, примыкающих к 
берегу континента или острова, но находящихся 
вне зоны территориальных вод до глубины 200 м 
или же за этим пределом до того места, до кото-
рого глубина позволяет разработку5.

Это привело к тому, что развивающиеся го-
сударства обеспокоились тем, что все ресурсы 
Мирового океана будут поделены между техно-
логически развитыми морскими государства-
ми. Данная проблема имела важное значение с 
учетом того, что ущемление интересов развива-
ющихся государств на морских пространствах 
было актуальным еще задолго до появления 
современных морских технологий [Вербовой, 
Шлыков 2018:92–97]. В этой связи также стоит 
упомянуть, что принцип доступности морских 
ресурсов всем потенциальным пользователям 
обосновывался еще самим Гуго Гроцием, что на-
шло отражение и в работах современных ученых 
и экспертов [Klein 2011; Law of the Sea…2015:18–
47].

Так в 1967 г. посол Мальты Арвид Пардо пред-
ложил объявить морское дно за пределами наци-
ональной юрисдикции частью «общего наследия 
человечества». Для того чтобы исключить пре-
обладание морских держав в процессе эксплуа-
тации морского дна, в 1970 г. Резолюцией №2749 
(XXV) Генеральной Ассамблеи ООН была при-
нята Декларация принципов, регулирующих ре-
жим дна морей и океанов и ихнедр за пределами 
действия национальной юрисдикции. Именно 
этот документ стал первым международно-пра-
вовым актом, который создал базовые предпо-
сылки по предоставлению равного доступа раз-
витых и развивающихся государств к морским 
ресурсам и к технологиям, направленным на их 
разведку и разработку [Мирзаи 2016:162– 168].

Первые три положения данной Декларации, 
позднее включенные в текст Конвенции ООН 
по морскому праву 1982 г. (далее – Конвенция  
1982 г.) с незначительными изменениями, уста-
навливают, что: 

«1. Дно морей и океанов и его недра за пре-
делами действия национальной юрисдикции, а 

4 Имеется в виду принятие Критериев и руководящих принципов МОК ЮНЕСКО по передаче морских технологий в 
2005 г.
5 Здесь и далее – курсив автора.
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также ресурсы этого района являются общим 
достоянием человечества. 

2. Этот район не подлежит присвоению ка-
ким бы то ни было образом государствами или 
лицами, физическими или юридическими, и ни 
одно государство не будет претендовать на осу-
ществление суверенитета или суверенных прав 
над любой частью этого района или осущест-
влять их. 

3. Никакое государство или лицо, физи-
ческое или юридическое, не будет претендовать 
на права, осуществлять или приобретать права 
в отношении этого района или его ресурсов, не-
совместимые с международным режимом, кото-
рый должен быть установлен, и принципами на-
стоящей Декларации»6. 

Для того чтобы повысить эффективность ре-
жима, предусмотренного Декларацией 1970 г., 
возникла необходимость установить порядок 
быстрой и эффективной передачи морских тех-
нологий другим государствам «на справедливых 
и равных условиях». 

Вопрос передачи морских технологий был 
включен в повестку дня III Конференции ООН 
по морскому праву. В ходе длительных перего-
воров была выработана часть XIV «Разработка и 
передача морской технологии».

 
3. Современный международно-правовой 

режим разработки и передачи морских
технологий

В настоящий момент использование морских 
технологий регулируется Конвенцией ООН по 
морскому праву 1982 г. и Критериями и руково-
дящими принципами передачи морских техно-
логий МОК ЮНЕСКО 2005 г. (далее – Критерии 
МОК). Отдельные положения, касающиеся мор-
ских технологий, содержатся и в Соглашении 
об осуществлении части XI Конвенции ООН 
по морскому праву 1994 г. (далее – Соглашение  
1994 г.).

3.1. Конвенция ООН по морскому праву 
1982 г.

Как уже отмечалось ранее, основные положе-
ния, касающиеся морских технологий, содержат-
ся в части XIV Конвенции 1982 г. «Разработка и 
передача морской технологии». 

Так, ч. 2. ст. 266 Конвенции 1982 г. устанав-
ливает, что «Государства содействуют развитию 
морского научно-технического потенциала госу-
дарств, которые могут нуждаться в технической 
помощи в этой области и просить об ее оказании, 
в частности, развивающихся государств, вклю-
чая государства, не имеющие выхода к морю 
или находящиеся в географически неблагопри-
ятном положении, в том что касается разведки, 
разработки и сохранения морских ресурсов и 
управления ими, защиты и сохранения морской 
среды, морских научных исследований и другой 
деятельности в морской среде, совместимой с на-
стоящей Конвенцией, с целью ускорения соци-
ально-экономического развития развивающихся 
государств». 

Как отмечают отдельные специалисты, при-
нудительный механизм передачи знаний и техно-
логий может стать удобной почвой для разного 
рода провокаций. Например, отдельные государ-
ства могут специально инициировать судебные 
разбирательства с помощью признанного США 
Арбитража / Специального Арбитража для того, 
чтобы получить доступ к морским технологиям7.

Кроме того, в Конвенции 1982 г. не установле-
ны гарантии относительно того, что полученные 
этими государствами средства будут использо-
ваться для: технологического прорыва в области 
эксплуатации ресурсов Мирового океана; сохра-
нения морской окружающей среды; реализации 
каких-либо гуманитарных или общественно-
значимых проектов [Гудев 2014:118].

Часть 3 рассматриваемой статьи устанавли-
вает, что государства стремятся содействовать 
созданию благоприятных экономических и пра-
вовых условий для передачи на справедливой 

6 Декларация принципов, регулирующих режим дна морей и океанов и его недр за пределами действия национальной 
юрисдикции от 17 декабря 1970 г. Доступ: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/seabed_principles.
shtml (дата обращения: 21.12.2019).
7 Prepared Statement of Frank J. Gaffney, Jr., President and CEO, Center for Security policy, Washington, DС. – The United 
Nations Convention on the Law of the Sea (Treaty doc. 103-39): hearings before the Committee on Foreign Relations, United States 
Senate, One Hundred Tenth Congress. September 27 and October 4, 2007. P. 86. URL: http://www.fas.org/irp/congress/2007_hr/
lots.pdf. (accessed 31.03.2021). 
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основе морской технологии на благо всех заин-
тересованных сторон.

Как видно из анализа ст. 266 Конвенции  
1982 г., понятие «морской технологии» в ней не 
определено. Более того, Конвенция не устанав-
ливает, что означают «благоприятные экономи-
ческие и правовые условия» и каковы «справед-
ливые условия передачи морской технологии».

Термин «развивающиеся государства» также 
не имеет четкого определения ни в международ-
ном праве, ни в экономике, в том числе потому, 
что в основе критериев определения «развиваю-
щегося государства» лежат различные экономи-
ческие и социальные параметры8.

В этой связи необходимо отметить цели 
межгосударственного сотрудничества в обла-
сти разработки и передачи морских технологий.  
А именно:

– приобретение, оценка и распростране-
ние морских технических знаний и облегчение 
доступа к такой информации и данным;

– развитие морской технологии и необхо-
димой технологической инфраструктуры для об-
легчения передачи морской технологии;

– подготовка людских ресурсов путем 
профессионального обучения и образования 
граждан развивающихся государств, в особен-
ности наименее развитых государств;

– международное сотрудничество на всех 
уровнях9. 

Для того чтобы достичь указанных выше це-
лей, Конвенция 1982 г. предлагает учреждать 
специальные программы, содействовать заклю-
чению соглашений, обмену учеными и эксперта-
ми, осуществлять проекты и поощрять все фор-
мы международного сотрудничества.

Необходимо отметить, что, несмотря на от-
сутствие конкретных международно-право-
вых норм, в практике реализации Конвенции  
1982 г. появилась устойчивая тенденция по пере-
даче технологий в области рыболовства и охра-
ны окружающей среды развивающимся государ-
ствам на безвозмездной основе и исключительно 

на рыночных условиях – технологий, касающих-
ся разведки и разработки ресурсов морского 
дна10.

Эта практика частично была отражена в Со-
глашении 1994 г. Так, раздел 5 Соглашения уста-
навливает, что «предприятие, а также разви-
вающиеся государства, желающие приобрести 
технологию глубоководной разработки морского 
дна, стремятся приобрести такую технологию на 
справедливых и разумных коммерческих услови-
ях»11. Речь, таким образом, идет не о бесплатной 
передаче технологии, а о ее приобретении [Гуре-
ев, Зенкин, Иванов 2011:182].

В ст. 274 Конвенции 1982 г. установлены обя-
зательства Международного органа по морскому 
дну, связанные с обеспечением доступа к техни-
ческой документации, устройствам, процессу, а 
также оказанием иной помощи, в том числе пу-
тем финансирования, развивающимся государ-
ствам. 

Однако принятие Соглашения 1994 г. фак-
тически отменило непосредственное финан-
сирование деятельности в Районе в интересах 
развивающихся государств и обязательства по 
бесплатной передаче технологий.

Отдельные положения, касающиеся морских 
технологий, были освещены и в других частях 
Конвенции 1982 г. Так, ч. 4 ст. 62 «Использование 
живых ресурсов» устанавливает, что прибреж-
ное государство вправе принимать законы и 
правила для граждан других государств, которые 
ведут рыбный промысел в его исключительной 
экономической зоне. «Эти законы и могут ка-
саться <…> лицензирования рыбаков, рыболов-
ных судов и оборудования, включая взимание 
сборов и другие формы оплаты, которые в отно-
шении развивающихся прибрежных государств 
могут представлять собой адекватную компен-
сацию в виде <…> оборудования и технологии, 
относящихся к рыбной промышленности».

Отдельные аспекты передачи и использова-
ния морских технологий отражены в части XI 
«Район» и части XII «Защита и сохранение мор-

8 Вместе с тем в рамках ООН существует «Группа 77» – объединение развивающихся государств, состав которого 
неоднократно менялся. 
9 Конвенция ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 г., ст. 286. Доступ: https://www.un.org/depts/los/convention_
agreements/texts/unclos/unclos_r.pdf (дата обращения: 15.08.2021).
10 Носиков А.Н. Современные тенденции развития правового режима Международного района морского дна. Дисс. … 
канд. юрид. наук. Москва. 2010. С.80. 
11 Соглашение об осуществлении части XI Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву от 10 
декабря 1982 г. Доступ: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agreement_impl_lawsea.shtml (дата 
обращения: 15.08.2021). 
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ской среды», а также в Приложениях III «Основ-
ные условия поиска, разведки и разработки» и IV 
«Устав Предприятия».

Несмотря на то, что термин «морские техно-
логии» встречается по всему тексту Конвенции 
1982 г., его четкого определения в ней не дается. 
Лишь представлен краткий перечень того, что 
может подпадать под термин «технология». В Со-
глашении об осуществлении части XI 1994 г. не 
предусмотрено ни определения технологий, ни 
их перечня.

Такая фрагментация положений о морских 
технологиях12, пересмотр режима междуна-
родного района морского дна в Соглашении об 
осуществлении Части XI Конвенции ООН по 
морскому праву 1994 г., а также появление и рас-
пространение новых информационных техноло-
гий в морской деятельности обосновали необ-
ходимость пересмотра и унификации правил их 
передачи. Так, в 2005 г. Межправительственная 
океанографическая комиссия ЮНЕСКО приняла 
свод правил – Критерии и руководящие принци-
пы передачи морских технологий.

3.2. Критерии и руководящие принципы 
передачи морских технологий МОК ЮНЕСКО 
2005 г.

Данный документ не имеет императивно-
го характера, однако унифицирует и дополняет 
правила разработки и передачи морских техно-
логий, которые были установлены в ранее упо-
мянутых документах. Кроме того, в нем пред-
ставлен краткий обзор эволюции этих правил, 
начиная с 1967 г. 

Особенностью Критериев МОК является 
унифицированное определение морской техно-
логии, под которой понимаются инструменты, 
оборудование, суда, а также процедуры и мето-
ды, необходимые для получения и использования 
информации, с целью совершенствования изуче-
ния и освоения природы и ресурсов океана и при-
брежных районов. Морская технология включает 
в себя:

– информацию и данные в удобном для 
пользователя формате о морских науках и свя-
занных с ними морских операциях и услугах;

– инструкции, руководства, критерии, 
стандарты, справочные материалы;

– оборудование для отбора проб и мето-
дологическое оборудование (для проб воды, гео-
логических, биологических и химических образ-
цов);

– средства наблюдения и оборудование 
(оборудование для дистанционного зондирова-
ния, буи, датчики приливов, корабельные и дру-
гие средства наблюдения за океаном);

– оборудование для наблюдения, анализа 
и экспериментов in situ или в лабораторных ус-
ловиях;

– компьютеры и программное обеспече-
ние, включая модели и технологии моделирова-
ния;

– экспертизы, знания, навыки, техниче-
ские / научные / юридические ноу- хау и анали-
тические методы, связанные с морскими науч-
ными исследованиями и наблюдением13.

Обобщая вышеизложенное, автор предла-
гает понимать морские технологии в широком 
и узком смысле. Так, морскими технологиями 
в широком смысле автор считает совокупность 
технических средств и методов, применяемых 
с целью эффективного освоения ресурсов Ми-
рового океана. В узком смысле – совокупность 
технических средств и методов, применяемых с 
целью организации и проведения морских науч-
ных исследований.

Критерии МОК предусматривают условия 
передачи вышеперечисленных технологий и раз-
вернутый план по их внедрению.

Установлено, что передача морских техноло-
гий должна позволить всем заинтересованным 
сторонам на справедливой основе получать вы-
году от деятельности, связанной с морской нау-
кой, в частности, деятельности, направленной на 
стимулирование социальных и экономических-
преобразований  в развивающихся государствах. 
При этом надо соблюдать следующие условия:

1. Разработать конкретные правовые, ин-
ституциональные, финансовые и научные схемы, 
чтобы упростить и ускорить передачу морских 
технологий на национальном, региональном или 
субрегиональном уровнях.

12 UN International Law Commission: Report of the Study Group “Fragmentation of International Law: Difficulties arising from 
the Diversification and Expansion of International Law”, finalized by Martti Koskenniemi. April 13, 2006. P. 89. URL: https://
undocs.org/en/A/CN.4/L.682 (accessed 12.01.2021).
13 Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO: IOC Criteria and Guidelines on the Transfer of Marine Technol-
ogy. P.9. URL: https://www.scor-int.org/SCOR_CB/CB-Bremen/IOC_Tech_Transfer.pdf (accessed 15.08.2021). 
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2. Осуществлять передачу морских техно-
логий на справедливых и разумных условиях. 

Как правило, такая передача должна осущест-
вляться бесплатно или по сниженной стоимо-
сти в пользу страны-получателя. Однако уже в 
ст. 27 Критериев МОК приводится положение из 
резолюции XXII-12 МОК, которое устанавлива-
ет, «что при любой передаче морской технологии 
необходимо учитывать способность государ-
ства-получателя оплатить такую передачу». Это 
положение вносит еще больше противоречий в 
регулирование данной сферы, т. к. не понятно, 
о платежеспособности каких государств идет 
речь. Если подразумеваются развитые государ-
ства, то это положение представляется излиш-
ним, т. к. оплачивать передачу технологий они 
будут на рыночных условиях. Если же речь идет 
о развивающихся государствах и государствах, 
имеющих неблагоприятное географическое по-
ложение, то это противоречит смыслу части XIV 
Конвенции 1982 г.

3. При передаче морских технологий соот-
ветствующее внимание должно быть уделено:

– потребностям и интересам развиваю-
щихся государств, особенно не имеющих вы-
хода к морю и находящихся в неблагоприятном 
географическом положении, а также других раз-
вивающихся государств, которые не смогли соз-
дать или развить свой собственный потенциал 
в области морских наук, научных исследований, 
наблюдений за океанами и прибрежными райо-
нами или иные подобные технологии и инфра-
структуры, необходимые для достижения таких 
целей;

– другим законным интересам, включая, в 
частности, права и обязанности владельцев, по-
ставщиков и получателей морских технологий;

– важности передачи экологически чистых 
технологий.

4. Передача морских технологий должна 
в полной мере использовать новые, существую-
щие или потенциальные схемы сотрудничества, 
включая совместные предприятия и партнерства 
между государствами-членами, соответствую-
щими международными организациями, прави-
тельственными и неправительственными орга-
низациями и / или частными компаниями. 

Особый интерес с организационно-правовой 
точки зрения представляет раздел Критериев 
МОК «Руководящие принципы для имплемен-
тации». Установлено, что МОК является ком-
петентной организацией в сфере содействия и 
упрощения передачи морской технологии, мо-

жет осуществлять консультации с соответствую-
щими международными, правительственными и 
неправительственными организациями, а также 
иными сторонами. С этой целью МОК высту-
пает координатором при передаче морской тех-
нологии, с тем чтобы предоставить заинтересо-
ванным сторонам прямой и быстрый доступ к 
релевантным источникам информации, практи-
ке, научному и техническому опыту, касающим-
ся передачи морской технологии, а также чтобы 
упростить эффективное научное, техническое и 
финансовое сотрудничество для этих целей. 

Механизм посредничества включает в себя 
следующие компоненты, доступ к которым дол-
жен быть обеспечен наиболее эффективными 
средствами:

– составление перечня правительствен-
ных, неправительственных или частных органи-
заций, заинтересованных в том, чтобы быть по-
ставщиками морской технологии;

– оценка потенциала проектов или иници-
атив, связанных с передачей морских техноло-
гий;

– оценка источников, доступностм и в ко-
нечном итоге стоимость морской научной и тех-
нологической информации и данных для переда-
чи в разных областях морских наук;

– составление перечня морских исследо-
вательских институтов, которые предлагают ла-
боратории, оборудование и возможности для ис-
следования и обучения;

– предложения круизных исследований на 
глобальном и субрегиональном уровнях;

– формированмие списка имеющихся экс-
пертов / специалистов, которые могут оказывать 
научную и техническую помощь;

– привлечение университетов и других ор-
ганизаций, предлагающих учебные гранты и ма-
териальные средства для изучения морских наук;

– проведение совещаний, семинаров и 
учебных курсов на глобальном, региональном и 
субрегиональном уровне, в особенности тех, ко-
торые предлагают финансовую помощь;

– изучение национальных, субрегиональ-
ных и региональных норм и правил, а также су-
дебной практики, касающихся передачи морских 
технологий и морских научных исследований;

– осуществление связи с национальными, 
субрегиональными и / или региональными со-
глашениями, институтами и центрами, владе-
ющими информацией, опытом и техническими 
экспертизами научной значимости для соответ-
ствующего региона.
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Подводя итог вышеизложенному, «пере-
дачу» можно определить как предоставление 
морской технологии государствам, их органам 
или уполномоченным лицам для временно-
го или постоянного использования в морской  
деятельности.

4. Механизм МОК ЮНЕСКО  
по передаче морских технологий

Несмотря на наличие каналов для передачи 
технологий на двустороннем, многостороннем, 
субрегиональном и региональном уровнях, лю-
бое государство-участник может подать Заяв-
ление на передачу морских технологий (ТМТА), 
которое представлено в Приложении к Критери-
ям МОК, в Секретариат.

После получения ТМТА, Секретариат МОК 
изучает его, консультируется с сотрудниками 
МОК, научными и техническими вспомогатель-
ными органами МОК, при необходимости – с от-
дельными специалистами. Такое рассмотрение 
направлено на:

– определение в разумные сроки постав-
щика морской технологии, отвечающего требо-
ваниям TMTA;

– разработку возможных схем сотрудни-
чества, которые могут повысить эффективность 
передачи технологий.

После рассмотрения ТМТА Секретариат 
МОК принимает решение либо о ее передаче 
указанному поставщику технологии, либо о со-
действии контактам между поставщиком и полу-
чателем технологии для своевременного заклю-
чения соглашения на справедливых и разумных 
условиях. 

Кроме того, Секретариат МОК имеет право 
оказывать по запросу поставщика или получате-
ля техническую помощь для реализации Проек-
та передачи морских технологий. Такая помощь 
может включать предоставление:

– экспертных миссий;
– технического обучения;
– оценки результатов Проекта в течение 

двух лет после его завершения. 
Также МОК содействует, при необходимости, 

участию ученых и / или экспертов из государ-
ства-получателя в научных учреждениях пере-
дающей стороны / сторон, связанных с разви-
тием морских технологий и технологическими 
исследованиями. Финансирование такого уча-
стия должно обсуждаться поставщиком, получа-
телем технологии и МОК.

Стоит отметить несколько проблем, связан-
ных с самим Заявлением. Так ТМТА содержит 
всего шесть пунктов: «Информация о заявите-
ле», «Юридическая природа заявителя», «Цель 
заявки», «Тип запрашиваемых морских техно-
логий», «Запланированная или инициированная 
заявителем деятельность», «Другая актуальная 
информация». 

Предполагается, что информации, предостав-
ленной заявителем, может быть недостаточно 
для принятия адекватного решения Секретари-
атом МОК ЮНЕСКО об одобрении или откло-
нении ТМТА. Предлагается дополнить ТМТА 
несколькими пунктами, в частности: «Зона 
морского пространства, в которой планируется 
применять запрашиваемую морскую техноло-
гию», «Ожидаемые результаты применения тех-
нологии». Кроме того, если заявителем является 
негосударственная структура, то по аналогии 
с Приложением к Оперативным руководящим 
принципам к Конвенции об охране подводного 
культурного наследия 2001 г., необходимо ука-
зать краткое описание этой структуры.

Также из текста ТМТА непонятно, имеет ли 
право физическое лицо запрашивать техноло-
гии, т. к. в пункте «Юридическая природа заяви-
теля», помимо правительственных учреждений, 
неправительственных организаций и частных 
организаций, предусмотрен подпункт «другое».

К недостаткам установленного механизма 
передачи технологии стоит отнести невозмож-
ность точного определения момента передачи 
технологии. Кроме того, возникает вопрос, кто 
будет нести ответственность за несвоевремен-
ное предоставление морской технологии. Это 
связано с тем, что МОК, являясь компетентным 
органом в данной области, выступает лишь в ка-
честве посредника при передаче запрашиваемых 
технологий. Дальнейшее сотрудничество между 
поставщиком и получателем технологии оформ-
ляется дополнительными договорами и контрак-
тами.

Решение указанных выше проблем стало бы 
важном шагом на пути к унификации междуна-
родных правил разработки и передачи морских 
технологий.

Необходимо отметить, что, несмотря на от-
сутствие конкретных международно-право-
вых норм, в практике реализации Конвенции  
1982 г. появилась устойчивая тенденция по пере-
даче технологий в области рыболовства и охраны 
окружающей среды на безвозмездной основе и 
исключительно на рыночных условиях – техно-
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логий, касающихся разведки и разработки ре-
сурсов морского дна. Наличие такой практики 
особенно важно с учетом того факта, что живые 
морские ресурсы составляют немногим меньше 
половины от общего рациона человечества [Ор-
лова 2018:199–207]. Очевидно, что передача ин-
новационных технологий в области рыболовства 
может в значительной степени способствовать 
решению проблемы пищевого обеспечения в не-
которых развивающихся странах.

В качестве примеров передачи морской тех-
нологии можно привести обмен технологиями в 
рамках международных глобальных программ и 
проектов. Среди них можно отметить: 

– Глобальную систему наблюдения за океа-
ном (ГСНО);

– Систему глубоководных наблюдений 
(СГН).

Передача морских технологий развивающим-
ся государствам происходит в рамках следую-
щих региональных программ:

– МОКАФРИКА (Африка и прилегающие 
островные государства); 

– МОКАРИБ (Карибский бассейн и приле-
гающие регионы); 

– ВЕСТПАК (Западная часть Тихого океа-
на); 

– ИОСИНДИО (Центральная часть Ин-
дийского океана).

В рамках указанных региональных программ 
осуществляется передача морских технологий в 
области рыболовства, раннего предупреждения 
цунами, «голубой экономики», различных мор-
ских наук. 

Сегодня передача морских технологий осу-
ществляется в отношении островных государств 
Тихого океана в рамках проекта по сохранению 
морских биологических ресурсов [Harden-Davies 
2016:260–267; Harden-Davies 2017:797–822]. Пред-
ставляется, что разработка и передача морских 
технологий является необходимым компонен-
том сохранения и устойчивого использования 
биологических ресурсов за пределами нацио-
нальной юрисдикции. С другой стороны, также 
важно отметить и экономическую значимость 
передачи морских технологий, их важность для 
промышленности ряда стран, не имеющих вы-
хода к морю, о чем также упоминается в работах 
некоторых авторов [Tanaka 2019: 479–492]. 

Таким образом, механизм передачи морских 
технологий, установленный МОК ЮНЕСКО, в 
большей степени учитывает интересы развива-
ющихся государств, особенно государств, имею-

щих неблагоприятное географическое располо-
жение. 

5. Заключение

Все проанализированные документы объеди-
няет общий принцип – принцип сотрудничества 
государств. Все участники должны получать вы-
году от такого сотрудничества (предусмотрено 
во всех документах). Конвенция 1982  г. уста-
навливает, что при передаче технологий особое 
внимание должно уделяться интересам развива-
ющихся государств. Критерии МОК конкретизи-
руют это положение. Установлено, что такие тех-
нологии могут быть переданы безвозмездно или 
«по сниженной стоимости». В то же время в Со-
глашении 1994 г. предусмотрено, что технологии 
по разведке и разработке природных ресурсов 
Района приобретаются на справедливых и раз-
умных коммерческих условиях.

Стоит отметить, что вышеупомянутые доку-
менты отличаются сферой применения, т. к. ох-
ватывают разные технологии, и речь в них идет 
о разных зонах морского пространства. Сфера 
применения Конвенции 1982 г. универсальна, ре-
гулирует использование морских технологий во 
всех зонах морского пространства. Соглашение 
1994 г. касается только технологий по разведке 
и разработке природных ресурсов и сохранении 
морской среды в Районе.

При этом Критерии МОК регулируют в ос-
новном передачу таких технологий, которые 
связаны с морскими исследованиями. МОК 
ЮНЕСКО играют ключевую роль в передаче тех-
нологий в области:

– разведки и разработки природных ре-
сурсов;

– безопасности навигации;
– сохранения морской среды;
– предотвращения катастроф. 
Исходя из смысла статей, делаем вывод, что 

Критерии МОК не касаются технологий по раз-
ведке и разработке природных ресурсов, а также 
связанных с подводной археологией. Кроме того, 
в Критериях МОК вообще не упоминаются зоны 
морского пространства. Вместо них употребля-
ется словосочетание «океан и прибрежные рай-
оны».

Работа МОК в области передачи морских тех-
нологий крайне важна для поддержания между-
народной безопасности, особенно если речь идет 
о технологиях, связанных с сохранением морской 
среды. Ряд исследователей отмечает, что биоло-
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гическое разнообразие живых морских ресур-
сов жизненно важно для человечества [Ribeiro 
2020:351–378], а потому существующие между-
народно-правовые механизмы, в том числе в об-
ласти передачи морских технологий, должны в 
полной мере соответствовать современным тен-
денциям по сохранению экологической целост-
ности морских пространств.

Установлено, что особое внимание при пере-
даче морских технологий в Конвенции ООН по 
морскому праву 1982 г. и Критериях МОК уделя-
ется интересам развивающихся государств. Бо-
лее того, в Критериях МОК подчеркивается важ-
ность передачи экологически-чистых технологий 
слабо развитым и развивающимся государствам, 
а также государствам, имеющим неблагоприят-
ное географическое положение, что созвучно с 
Целями устойчивого развития.

Несмотря на то, что в Критериях МОК был 
уточнен ряд положений Конвенции ООН по 
морскому праву 1982 г., касающихся разработ-
ки и передачи морских технологий, этот до-
кумент нуждается в пересмотре. В частности, 
необходима конкретизация критериев и ус-
ловий передачи морских технологий как раз-
витым, так и развивающимся государствам. 
Кроме того, из текста документа не ясно, к ка-

ким именно зонам морского пространства он  
применяется. 

Заявление на передачу морских технологий 
также нуждается в уточнении и дополнении в 
части конкретизации зон морских пространств, 
где планируется применение технологии, и ин-
формации о заявителе. Это упростит процесс 
принятия решения о передаче запрашиваемой 
морской технологии соответствующим государ-
ствам. 

Исходя из приведенных выше выводов, оче-
видно, что действующий международно-право-
вой режим разработки и передачи морских 
технологий нуждается в дальнейшем совершен-
ствовании. Также важно отметить, что в послед-
нее время имеет место возрастающая тенденция 
среди прибрежных государств по расширению 
прилегающих морских районов, которая может 
свидетельствовать о развитии и совершенство-
вании современных морских технологий, по-
зволяющих вести добычу и разработку ресурсов 
в ранее недоступных местах [Becker-Weinberg 
2014: 187–200]. Таким образом, проанализиро-
ванный в данной статье международно-право-
вой режим передачи морских технологий, как и 
проблемы, связанные с ним, требуют дальнейше-
го изучения.
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